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ЗемлевладЪше въ Саратовской губернш и степень 
обезпеченности крестьянъ землей. 

I. 

Кратюй обзоръ основныхъ положетй въ работахъ редакцДонныхъ КоммиссШ при 
олред'влети размЪра земельнаго над-вла кр-нъ при ихъ освобождении. Мн'Ьтя по 
тому же вопросу членовъ Саратовскаго Губернскаго комитета. Количественное 
иштшеще земельной площади у бывтихъ пом-Ьщичьихъ крестьянъ въ Саратовской» 

губерн1и посл'Ь 1861 г. 

Въ русской исгорш день 19 февраля 1861 года знаменуетъ событае, 
послужившее началомъ эпохЬ переустройства гражданскаго и экономическа-
го быта въ Россш. Въ этотъ день около 20 миллшновъ крестьянскаго на-
селетя было признано закономъ свободными отъ крепостной зависимости. 
Многомиллшнная производительная часть населешя русскаго государства, 
крепостные крестьяне, веками воспитанные въ услов!яхъ иодневольнаго 
крепостного труда, ограниченные въ свободе перемещешя и выборе занятая, 
не имт.вш1е никакихъ гражданскихъ правъ, всецело зависевппе отъ воли 
своихъ господъ,—съ даннаго момента признавались юридически свободными. 
Но наряду съ дарованной свободой бывшимъ крт>постнымъ ихъ личной 
инищативЪ и энерпи предоставлялась теперь забота по изысканш средотвъ, 
необходимыхъ, какъ для собственного существоватя, такъ и на удовлетво
рите всякаго рода государственныхъ и общественныхъ повинностей; иеточ-
никомъ такихъ средствъ долженъ былъ служить земельный над^лъ въ ко-
гачестве, обусловленномъ Положетемъ о крестьянахъ, вышедшихъ изъ кре
постной зависимости. 

Освободительная реформа, потребность въ которой назрела въ умахъ 
тселешя еще задолго до 1861 г., приблизилась къ моменту ея осуще-
авлетя въ 1857 г., когда отъ дворянъ западныхъ губернш — Виленской, 
.'родненской и Ковенской—поступило ходатайство объ освобожденш кресть-
Я1ъ отъ крепостной зависимости съ сохраиетемъ неприкосновенными правъ 
тмпщиковъ на ихъ землю. 

Въ Высочайшемъ рескрипте, появившемся 20 ноября 1857 г., въ от-
з4тъ на ходатайство дворянъ было предложено организовать губернсше 
комитеты для составлетя проэкта объ устройстве и улучшенш быта поме-
вичьихъ крестьянъ; однимъ изъ основныхъ положетй этого проэкта былъ 
пршцшгь, что „помещикамъ ^охраняется право собственности на всю землю, 
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но крестьянамъ оставляется ихъ усадебная'оседлость, которую они, въ т;-
ченщ опредЬленнаго времени, прюбретаютъ въ свою собственность посре/,-
ствомъ выкупа; сверхъ того, предоставляется въ пользование крестъя\ъ 
надлежащее, по мпстнымъ условгямъ, для обезпеченгя ихъ быта ид:я 
выполненгя ихъ обязанностей передъ правителъствомъ и помтцикоЛъ, 
количество земли, за которое они имъ платятъ оброкъ или отбываюсь 
работу помещику". (Скребицкш. Крест. дъло. Т. I стр. II). 

Такимъ образомъ, въ настоящемъ рескрипте, а затъмъ и въ нослт,;,у-
ющихъ, въ ответа на подаваемыя дворянствами прошешя о разръшепи 
„приступить къ устройству быта крестьянъ" было принцитально пред^ъ-
шено, что для обезпечешя крестьянъ въ матер1альномъ отношеши необю-
дижо предоставить имъ „въ пользование" землю въ количестве, необхода-
момъ „по мъстнымъ удобствамъ для обезпечетя ихъ и для выполнепя 
ихъ обязанностей передъ правителъствомъ и помъщикомъ". При послъ^у-
ющихъ работахъ Губернскихъ Комитетовъ и редакщонныхъ коммиссш ia-
кое принцишальное основаие, въ применении его къ действительности, вы
звало разноръчивыя толковашя. По вопросу о томъ: долженъ ли размтлъ 
крестьянскаго надела быть опредйлень искусственною нормою, или же ore 
долженъ остаться въ предЬлахъ существующего ныне размера? мнъшя pfe-
ко разделились. . Въ защиту мнъшя, что при освобождеши крестьянъ огъ 
крепостной зависимости необходимо сохранить за ними за повинности ни-
нешнш надЬлъ, приводились, между прочимъ, таие доводы: а) искуствен-
ное опредвлеше нормы надела, вполне обезпечивающей бытъ и повинносги 
крестьянъ, для каждой местности представляется невозможным^ если при
нять во внимаше, что даже въ чисто земледвльческихъ имешяхъ крестьяне 
въ теченш 6 зимнихъ месяцевъ уходятъ на заработки или занимаются до
машними промыслами и ими, главнымъ образомъ, оплачиваютъ повинности. 
Действительную потребность крестьянъ въ земле можетъ показать толыо 
настоящее ихъ владеше, определяемое количествомъ ихъ посева и ебо-
ромъ сена; б) введете искуственной нормы, подъ опредЬлетя которой мо
жетъ не подойти ни одинъ изъ ныне существующихъ въ Россш крестьяк-
скихъ наделовъ, производя повсеместную ломку крестьянскаго и господскаго 
хозяйства, и вынуждая преобразоваше перваго на новыхъ и неизведанныхъ 
еще основашяхъ, не можетъ не подвергнуть страшному разстройству оба 
соыкдая; в) врядъ-ли справедливо, чтобы существующей надЬлъ былъ явле-
н1емъ произвольнымъ и лишеннымъ разумнаго основашя, ибо онъ устано
вился самъ собой, путемъ самымъ естественнымъ, въ силу вековыхъ отно-
шенш и взаимныхъ выгодъ того и другого сослов1я, налагавшихъ на поме
щика и нравственную и матер1альную необходимость, обезпечить въ доста-
точныхъ разм'Ьрахъ бытъ своего крестьянина. Такая система, постоянно 
доселе поддерживавшаяся самимъ дворянствомъ безъ сомнетя не можетъ 
быть опровергнута указатемъ на сравнительно редкую случайность суще-
ствовашя некоторыхъ или слишкомъ щедрыхъ, или слишкомъ скупыхъ на
деловъ, къ исправлешю которыхъ могутъ быть всегда приложены самыя 
простыя меры. Можно поэтому съ совершенною достоверностью сказать. 
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что существующей ныне въ различныхъ м'Ьстностяхъ Россш крестьянскш 
над'Ьлъ есть, за немногими исключениями, лучшее и даже единственно 
правильное, практическое мирило того количества земли, которое соотвт,т-
ствуетъ дМствительньшъ потребностямъ крестьянина; г) при одновремен-
номъ, болЬе или менее общемъ сокращеши крестьянскаго надела, было бы 
безъ всякаго СОМНБШЯ, совершенно невозможно для правительства отвечать 
за сохранен1е общественнаго спокойств!я, или, по крайней мер*, достигать 
этой цт.ли иначе, какъ съ помощш такихъ средствъ, которыхъ самое про
стое благоразумие предписываетъ тщательно избегать и т. д. (Скребицкгй. 
„Крест, лило". Т. II, ч. I стр. 10, 33,34). 

Защитники нротивуположнаго мнт.шя, т. е. предлагавдпе установить 
известную норму, определяющую разм^ръ надела, приводили таше доводы: 
а) опредълеше крестьянскаго нормальнаго надела, и при томъ въ возможно 
менынихъ размт.рахъ, можетъ, во нервыхъ, привести къ сророму замт.щенш 
въ сельскомъ быту обязательная труда—трудомъ свободнымъ и во вторыхъ, 
—доставить помтщику постоянныхъ работниковъ для его хозяйства въ 
ЛШГБ свободныхъ крестьянъ, если они будутъ недостаточно обезпечены 
землею для ихъ пользоваюя. При условш, что крестьяне будутъ обезпече
ны землей въ количестве достаточномъ для ихъ существовашя и отбывашя 
повинностей передъ правительствомъ, „они не будутъ более иметь надобности 
въ помещике, отчего этотъ последит лишится возможности къ обработыва-
нш оставшейся у него во владънш земли"; б) нормальный над^лъ обуслов-
ливаетъ всюду однообразие требуемыхъ отъ крестьянъ повинностей и 
потому облегчаетъ правительственный надзоръ за правшьньшъ ихъ взима-
шемъ и отправлешемъ; в) сохранете существующаго надела было бы, во 
1-хъ, несправедливостью въ отношенш къ помт.щикамъ, доныне предостав-
лявшимъ крестьянамъ болыше надвлы; во 2-хъ, безнравственньшъ поощре-
темъ тЬхъ владт.льцевъ, которые заблаговременно и нередко чрезмерно 
сократили крестьянское земельное пользоваше и въ 3-хъ, тягостью для самихъ 
крестьянъ во всЬхъ тт>хъ случаяхъ, гдт. подобное еохранеше существующа
го надела повлекло бы за собою обременеше крестьянъ, свыше мъры, по
винностями (ibid, стр. 30 и 91). 

Члены Саратовскаго Губернскаго Комитета, при рт>шенш вопроса о 
размере земельнаго надела для крестьянъ, освобождаемыхъ отъ крепостной 
зависимости, мотивировали свои заключемя по этому вопросу въ слт>дую-
щемъ изложенш: 

„ЗдЬштй край чисто земледельчесшй и вся производительность его, а 
следовательно, все его богатство зависитъ отъ земледел!я, и поэтому самому 
надо остерегаться, чтобъ способъ надела землею крестьянъ не приведъ къ 
упадку земледел1я. Сельская производительность сосредоточилась преимуще
ственно въ помещичьихъ иметяхъ и до сихъ поръ отправлялась посредст-
вомъ крепостного труда. Съ прекращетемъ его необходимо будетъ помещи-
камъ прибегнуть къ вольному труду. Превосходство его нредъ крепостнымъ 
не можетъ быть оспариваемо, но темъ не менее, необходимо оставить земле-
владельдамъ возможность найдти его. Если крестьянамъ дать земли въ пользо-
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вате столько, сколько для нихъ потребно не только для обезпечешя пер-
выхъ необходимостей существовашя, но даже для полной зажиточности, то 
будучи довольны своими участками, и не нуждаясь ни въ съемке земли, ни 
въ предложеши своего труда въ то время, какое имъ останется за обработ
кою своихъ участковъ, они не станутъ обрабатывать помт.щичьихъполей и та-
кимъ образомъ, и сами будутъ коснеть въ лености, и владт>льцевъ оставлять 
безъ возможности извлекать выгоды изъ своихъ земельныхъ капиталовъ. | 
Такъ будетъ непременно, по крайней мт>рт>, въ нервые годы после освобож- : 
дешя, пока крестьяне не освоятся съновымъ положетемъ; но и н'Ьсколькихъ 
ЛТ>ТЪ достаточно, чтобъ разорить многихъ иомт.щиковъ, которые по недостатку 
наличныхъ капиталовъ не въ силахъ будутъ выдержать более или менее 
долгаго кризиса и кроме того, причинить застой въ нашей торговли, кото
рая сельсшя произведешя считаетъ главнт>йшимъ предметомъ своихъ оборо-
товъ. Для предупреждешя такого зла надо наделить крестьянъ землею въ 
пользовате только въ такомъ количестве, которое бы не исключало нужды, j 
сверхъ отведенной имъ земли, обрабатывать своимъ трудомъ еще и друпя 
земли. 

Руководствуясь всЬми такого рода соображешями, Комитетъ принялъ ] 
во внимаше, что при прежнемъ состояши крестьянъ въ имешяхъ, гдт> со
блюдалась трехпольная система хозяйства, 3-хъ дес. на душу было имъ до
статочно для того, чтобы ограничиться одною обработкою ихъ и не прила
гать труда къ другимъ землямъ, и потому самому находитъ, что крестья-
намъ надлежитъ дать двт. трети этого количества, т. е. двт. десятины на 
душу по всей губерши, съ тъмъ, чтобъ эта земля была удобная и имела 
выгоды, необходимый для обезпечешя крестьянскаго быта. 

Изъ разсчетовъ, сдт,ланныхъ Комитетомъ на основании опыта, видно, 
что вообще 2-хъ дес, на душу достаточно для обезпечешя быта крестьянъ 
и выполнешя ихъ обязанностей передъ правительствомъ и помт.щикомъ, т. е.: \ 
1) чтобы иметь съ семьею пропиташе, одт.ян1е, землед'Ьльчесюя оруд1я и 
скотъ; 2) чтобъ изъ доходовъ, полученныхъ съ земли, выплачивать лежашдя 
на крестьянахъ подати и земсшя повинности, 3) чтобъ вознаградить по
мещика за землю, доставляющую имъ эти средства. Для улучшешя-же своего 
быта они будутъ обрабатывать владт,льческ1я земли и получать за то или 
плату отъ владтльцевъ за работу, или доходъ съ этихъ земель, если станутъ 
снимать ихъ у владт,льцевъ". (Обзоръ основашй, принятыхъ при составле
ны положешя объ улучшеши быта пом^щ. крестьянъ въ Саратовской 
губерши). 

Шкоторые изъ членовъ Саратовскаго Комитета не согласны были съ 
основными положешями, принятыми Комитетомъ для определешя разм&ра 
земельнаго надела; такъ членъ Комитета отъ Царицынскаго уезда г. Ровин-
скш, оставшись по этому вопросу при особомъ мненш, выразилъ его въ сле-
дующемъ изложеши: 

а) „Полевая земля наделяется крестьянамъ для обезпечешя ихъ быта-
Помещичьи крестьяне Сарат. губ. почти исключительно земледельцы, 
двухдесятиннаго надела для земледельца въ здешней губерши недостаточ-
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но: значительная часть госуд. крестьянъ изъ селенш, имъющихъ даже до 3 
дес. на душу, ходить на заработки на сторону, или нанимаетъ землю у 
сосвдей. 

б) На основанш Высочайшаго рескрипта и указанш г. Мин. Вн. ДЬлъ, 
количество земли, предоставляемой крестьянамъ для обезпечешя ихъ быта 
въ полььоваше, должно быть сообразно .съ местными обстоятельствами и 
обычаями. Въ Саратовской губ. они выражаются въ существующемъ надт.лт, 
крестьянъ. 

в) Въ настоящее время здъшше помещичьи крестьяне, говоря вообще, 
пользуются надтаомъ гораздо болъе предположеннаго Комитетомъ: даже 
по выводу изъ свода свт.дт>нш среднш по губернш надЪлъ доходитъ до 4 
дес. на душу. *) 

г) Для найма земли у помещика по свободному соглашешю крестья
нину при предположенномъ Комитетомъ надт>лт., не будетъ достаточно сво-
боденъ. Онъ будетъ етъсненъ неудобствомъ нанимать землю вдали отъ сво
ей осЬдлости и необходимостью не сокращать своего хозяйства до сораз
мерности съ полученнымъ надЬломъ, не превышающимъ половины его пот
ребностей. Напротивъ, вст, землевладельцы, имъюице возможность обраба
тывать свою землю наймомъ, будутъ стремиться уровнять арендную плату 
съ среднимъ чистымъ доходомъ. 

д) Оставлеше крестьянамъ нынЪшняго ихъ надела не нарушитъ по-
мФлц. хозяйствъ; уменынеше-же его можетъ быть даже стъснешемъ для тъхъ 
помъщиковъ, которые не имъютъ достаточно наличныхъ капиталовъ. 

Итакъ, по моему мнънш, для упрочешя хозяйственная быта кресть
янъ Саратовской губернш необходимо по возможности сохранить тотъ раз
мерь земельнаго надела, на которомъ основано нынешнее хозяйство ихъ, 
т. е. тотъ, какимъ пользуются крестьяне въ настоящее время, по крайней 
Mipi, везд^, где онъ соответствуете потребностямъ ихъ хозяйства. Для 
тъхъ же ИМ-БШЙ, где крестьяне до сего времени по произволу помъщиковъ 
не были достаточно наделены землею, а также для техъ именш, где сами 
крестьяне признаютъ доселешнш наделъ превышающимъ ихъ хозяйст. пот
ребности,—следуете определить наименыпш размеръ надела по тремъ раз-
рядамъ имт.нщ, указаннымъ Комитетской программой. Для многоземельныхъ, 
(т. е. такихъ, гдт. 6 и более дес. удобной земли на ревиз. душу) принять 
4 дес. надълъ на душу, т. е. среднш выводъ по губернш изъ Комит. све-
денщ. Для среднеземельныхъ именш—3 дес. на душу; а для малоземельныхъ 

*) „Этотъ среднШ выводъ ниже действительности, потому ужъ, что въ свЪдЪ- ц 
вшхъ по многимъ имЪшямъ не показано количество выгона, которымъ пользуются 
крестьяне (просто сказано, что выгонъ обнцй съ помЪщикомъ), а по нЪкоторымъ и 
количество пахатной и сенокосной земли (сделаны отметки или, что количество, 
какъ той, такъ и другой неизвестно по размежеванш, или что пахатной землей 
пользуются крестьяне по мере надобности и возможности своей безъ всякаго огра-
ничешя и т. п.); сумма же всей, показанной по уезду въ крестьянскомъ наделе 
земли, для получешя средняго вывода, делилась на все число тяголъ, Этимъ объяс
няется и то, что цифра средняго надела по Камышинскому уезду показана самая 
малая, тогда какъ уЪздъ этотъ принадлежите къ наиболее многоземельнымъ. 
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(где не более 4 дес. удобной земли на душу), по необходимости можно 
оставить и тотъ надвдъ, который принята Комитетомъ, т. е. 2 дес. на 
душу. Но при зтомъ крестьянамъ послйдняго разряда необходимо облегчить 
переходъ въ другтя общества. Вообще крестьянамъ слт.дуетъ предоставить 
нраво удерживать нынешнш над'Ьлъ, где онъ превышаетъ означенный 
minima". 

Редакщонныя Коммиссш при всестороннемъ обсуждеши представлен-
ныхъ Губернскими Комитетами мнйшй, признавая, что размт.ръ крестьян-
скаго надела не можетъ быть опрвдЬленъ посредствомъ какой бы то ни бы
ло искусственной нормы, но что за крестьянскимъ сослов1емъ должно быть, 
по возможности, сохранено право пользовашя за определенный повинно
сти тймъ же самымъ надт.ломъ, которымъ существовате его обезпечивалось 
до этихъ поръ" *), внесли следуюшдя постановлетя въ проектъ мъстяаго 
положешя о поземельномъ устройстве крестьянъ, водворенныхъ на поме 
щичьихъ земляхъ въ губернтяхъ великороссШскихъ, новороссйскихъ и бе 
лорусскихъ и опубликованный затемъ, несколько видоизмененный, въ Мест-
номъ Положенш: 

1) Наделъ землею предоставляется за установленный повинности въ 
постоянное пользовате каждаго сельскаго общества на число линь, записан-
ныхъ по X ревизш за помт.щикомъ въ данномъ селеши, *) (ст. Мести. По
ложен. 5—8). 

2) Для опредт.летя размера надела все 34 губерти подразделяются 
на 3 полосы: нечерноземную, черноземную и степную; въ нервыхъ двухъ 
устанавливается высипй и низппй (1|з высшаго) размеръ надела, а въ треть
ей—указной (ст. М. П. 10 и 21). 

3) Въ седешяхъ первыхъ 2-хъ полосъ въ постоянное пользовате 
крестьянъ оставляются: усадьбы, выпускъ, пахатныя, ст,нокосныя и пасть-
бшцныя земли въ томъ количестве, которымъ они пользовались до 1859 г.; 
при условш, если оно не более высшаго и не менее низшаго размера на
дела, расчитаннаго на целое сельское общество, (ст. 17 М. П.). 

4) Въ третьей полосе (степной) крестьяне наделяются указанного раз
мера дешевымъ надЬломъ (ст. 22 М. П.). 

Основатемъ для определешя размера высшаго душеваго надела для 
известной местности послужили доставленный сведешя о существовавшей 
тягловой разверстке земли между крепостными крестьянами въ имешяхъ, 
где существовала барщина. Въ зависимости отъ плотности населешя, „изо-
бшия" земли и некоторыхъ другихъ усдовШ, размерь земли, отводимой по
мещиками на тягло, колебался въ разныхъ местностяхъ, отъ 1,5 до 2 хоз. 
дес. въ каждомъ иоле, что составляло 6—8 казенныхъ десятинъ на тягло во 
всехъ 3-хъ поляхъ; наделъ на тягло менее 6 десятинъ въ барщинныхъ 
имешяхъ черноземной полосы считался „скуднымъ", а выше 8 дес.—являл-

*) Скребнцшй, т. 2, ч. II, стр. 1038. 
*) За исключешемъ вольноотпущенныхъ до обнародовашя Положешя и лицъ» 

не пользовавшихся раньше землею, и со включешемъ крестьянъ, водворенныхъ въ 
этомъ обществ*, но записанныхъ по ревизш въ другомъ имънш владельца, а также 
и дворовыхъ, пользовавшихся землею до 1858 г. 
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ся исключет'емъ. Кроме пахотное земли, прочихъ угодШ на тягло насчи
тывалось отъ 1 до 2 дес. Следовательно, всего въ пользованш крестьянъ 
въ барщинныхъ имец1яхъ было земли до 9 десятинъ, за которую крестьяне, 
кроме натуралъныхъ повинностей—работой, никакихъ денежныхъ повин
ностей не имели. По тймъ же свт.дт,шямъ оказалось, что число ревизскихъ 
душъ въ тягле въ разныхъ местностяхъ далеко не одинаково:—„чЬмъ реже 
неселеше или, что все равно, чт,мъ дешевле земля, тъмъ тяголъ более, и 
обратно"; такъ, наприм'Ьръ, въ губертяхъ черноземной полосы приходилось 
душъ на тягло отъ 2 (Скопинскш у.) до 3,70 (Суджанскш у.), въ губерт
яхъ не черноземной полосы—отъ 1,60 (Углицкш у.) до 3,19 (Краснослобод-
сгай у.). Руководствуясь приведенными данными, редакщонныя коммиссш 
признали за правильное утвердить для разныхъ местностей каждой полосы 
Россш высшш разм'Ьръ душеваго надела въ слъдующихъ пределахъ: 

Для черноземной полосы: 2,75, 3,0 3,25, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 и 6,0 дес. 

,, нечерноземной ,, 3,0, 3,25, 3,5, 4,0, 4,5, 5 0, 5,5, 6,0 и 7,0 дес. 

„ степной „ 6,0, 7,0, 8,0, 10,0 и 12,0 дес 

Принимая въ соображете, что въ нвкоторыхъ имъшяхъ разныхъ ме
стностей Россш крестьяне пользовались землей въ количестве, значительно 
меньшемъ, по сравненью съ среднимъ надвломъ, существовавшимъ въ це
лой местности, редакщонныя коммиссш, во избежанш того, чтобы „новое 
%коноположете не освящало вошющей неправды въ пользу техъ владЬль-
цевъ, которые заранее отобрали все, или почти все, земли крестьянскаго 
надела, оставивъ крестьянъ или вовсе безъ земли, или при самомъ скуд-
номъ количестве ея" (ibid),—признали необходимыми по отношешю къ кресть-
янамъ такихъ именш, установить наименымгй размгьръ надпла, определяя 
его одной третьей частью высшаго надпла. 

Такимъ образомъ, все труды редакщонныхъ коммиссШ, направленные 
въ сторону сохранешя за крестьянами, после ихъ освобождешя, земельнаго 
надела по возможности въ прежнихъ размерахъ, до известной степени 
увенчались успехомъ: бывнпе крепостные крестьяне, согласно обнародо-
ванныхъ 19 февраля 1861 г. Местныхъ Положешй, при наличности изве-
стныхъ условш, изложенныхъ въ положешяхъ, должны были получить на-
делъ, приблизительно равный по размерамъ существовавшему въ ихъ поль
зованш до эмансипащи. 

При наличности этихъ данныхъ можно было надеяться, что экономи
ческое положеие крестьянъ после эмансипащи не должно измениться въ не-
благощлятномъ для нихъ яаправленш. 

Но действительность показала обратное. 
Введете въ положение о крестьянахъ 123 ст., предоставляющей кресть-

янамъ право, при добровольномъ ихъ соглашенш съ помещикомъ, вместо 
полнаго надела, за установленную выкупную сумму, получить въ даръ 
лишь четвертую часть надела отказавшись навсегда отъ пользоватя осталь
ною частью, было отступлешемъ отъ общаго принципа, положеннаго въ осно-
ваше законодателемъ освободительной реформы. 
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Введете этой статьи,—говорить князь Васильчиковъ,—послужило „въ 
пользу знатнаго и богатаго дворянства, преимущественно того разряда соб
ственников!,, которые въ предшествующая царствовашя пргобръли отъ импе-
ратрицъ многоземельный имъшя въ юго-восточныхъ губерн]'яхъ; тамъ кресть- ] 
яне поддались на эту уловку: въ надеждъ на свободное и вольное пользо-
BaHie чужими помъщичьими степями отказались отъ отвода земель, приняли | 
'/4 надъла, уступили 3/4, и, обезнечивъ, такимъ образомъ, благосостоян1е сво- : 
ихъ бывшихъ господъ, составили на окрайнъ великороссшскихъ губернш 
обширное гнездо сельскаго пролетар!ата, который уже нынъ томится въ хо
зяйственной кабалъ" 1)... 

Въ силу этого обстоятельства, а также еще и потому, что опредълеше 
средней величины надъла, существовавшаго у помъщичьихъ крестьянъ до 
1861 г. было обосновано на недостаточно точныхъ свъдъшяхъ („этотъ 
среднш выводъ—ниже дъйствительности", говоритъ членъ Саратовскаго гу-
бернскаго комитета г. Ровинскш въ своемъ особомъ мнънш по вопросу о 
размьрт. надъла), при введенш уставныхъ грамотъ въ дъйств1е на основанш 
статьи положешя о помъщичьихъ крестьянахъ, была произведена отръз- 1 
ка земель, почему площадь крестьянскаго землевладъшя значительно сокра- ' 
тилась. 

^ По вопросу о томъ, какъ фактически выразилась освободительная ре
форма для бывшихъ помъщичьихъ крестьянъ Саратовской губернш, я поз
волю себъ привести слъдуюшдя документальный данныя, освъщаюпця ихъ 
положеше въ отношенш земельной обезпеченности до 1861 г. и затъмъ,— 

pro утвержденш уставныхъ грамотъ. 
Матер1аломъ для выяснешя этого вопроса послужили извлечетя изъ 

уставныхъ грамотъ или ихъ кошй, выкупныхъ и дарственныхь договоровъ 
и пр. документовъ на землю, сдъланныя оцъночнымъ отдълешемъ губерн
ской земской управы въ 1895—1897 г.г. для цъ Л ей оцънки земельныхъ иму-
ществъ въ губернш. 

Изъ этихъ документовъ усматривается, что въ 1895 наличныхъ зе
мельныхъ общинахъ настоящаго времени, принадлежащихъ къ разряду быв-
шихъ помъщичьихъ крестьянъ, числилось мужскаго пола душъ крестьянъ 
по X ревизш 2) 290688, въ пользованш которыхъ имълось земли, отведен-
ной имъ помещиками, 1404638 десятинъ, что составляло, въ среднемъ по 
губернш. на 1 душу муж. пола по 4,87 десятины. Въ зависимости отъ гу
стоты населе31Я, размт.ровъ землевладъшя помъщзковъ и ихъ хозяйствен
ной запашки, вида отбываемыхъ крестьянами повинностей за землю, т. е. 
были-ли они на барщинъ или на оброкъ, и пр. условш жизни деревни того 
времени, размъръ земли, отводимый „господами" на тягло для пользоватя 
крестьянъ, былъ очень различенъ, не только въ губернш, но даже въ раз-' 
ныхъ мъстностяхъ одного и того же уъзда. Вотъ данныя, указывающая раз- f 

мъръ душеваго надъла того времени: 

!) Князь А Васильчиковъ. «Землевладъше и земледъл!е». 1881 г., стр. 428. 
2) Въ это число не входятъ свЪдЪщя о всъхъ общинахъ помЪщичьихъ кресть

янъ поступившихъ въ казну отъ мелкопомЪстныхъ владЪльцевъ, а также о тЪхъ ; 
общинахъ, уставныхъ грамотъ по которымъ въ наличности не оказалось. 
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«s 
a 
Ф 
о. 

Дес 

5.5 

5,1 
4,1 
4,6 

4,5 

Въ Хвалынск. 
,, Камышин. 
,, Ь'узнецск. 

,, Саратовск. 
,, Ц а р и ц ы н . 

а 
и 
<в 

Дес. 

у в з . 8,7 
„ 10,3 

,, 6,3 
„ П,1 
., 12,2 

а 
'3 
S Дес. 

0,2 
3,2 

0,3 

0,8 
3,4 

S 
"S 
щ о р. о Д е с 

4.7 
6,0 

3,9 

4 ,4 
6,0 

Дес. Дес. 
Въ Аткарск. увздъ 7,4 1,0 

,, Балашовск. ,, 7,0 1 7 
,, Вольскомъ „ 13,4 1 8 
,, Петровск . „ 9,3 0,9 
,, Сердобск. „ 9,6 о,8 

Такимъ образомъ, размерь душевого надела крт,постныхъ кр-нъ коле
бался въ губернш отъ V4 дес. до 13 и бол. дес, а въ отдтаьныхъ уьздахъ, 
гдт, „простора" въ землъ было больше, какъ, напримт,ръ, на юг* •губернш 
—отъ З1 ч дес. до 12 и бол. дес, въ другихъ же у4здахъ, съ наименьшими 
количествомъ пахотныхъ земель, какъ Кузнецкомъ, наивысшщ надълъ не 
превышалъ %*U дес. на душу. 

Судя по средней величин* душеваго надела въ увздахъ, послйдше 
можно подразделить на 4 группы: у*зды съ наивысшей земельной обезпе
ченностью населения—КамышинскШ и Царицынскш; съ обезпеченностью 
выше средне%—увзды Аткарскш и Балашовсшй; съ средней обезпеченностью 
—уъзды Петровск1й, Сердобскш, Хвалынске и Саратовскш и наконецъ съ 
обезпеченностью ниже средней—Кузнецшй и Вольсшй. 

Какое существовало соотношеше общинъ, населеше которыхъ пользо
валось землей при крт,постномъ прав* въ томъ или иномъ размър-в, могутъ 
охарактеризовать слъдующш данныя. 

Принимая за мирило для опредйлеМя степени земельной обезпечен-
ности крестьянъ норму, установленную Положешемъ о крестьянахъ 1861 г., 
я подраздъляю во* общины на 6 группъ, а именно: 1) общины съ над*-
ломъ бол*е установленной нормы, *) 2) общины съ надйломъ въ иредЪлахъ 
нормы, 3) общины съ надъмомъ отъ «U до полнаго надвла, 4) общины съ 
надЬломъ отъ \* до 3/i нормальнаго надела, и 5) общины съ надъломъ менве 
U полнаго нормальнаго надела. Изъ сопоставленш числовыхъ данныхъ, помт,-

щенныхъ въ нижеслйдуемой таблички, можно имъть представлено о 'земле-
пользоваши помъщичьихъ крестьянъ до 1851 г. 

*) Необходимо заметить, что для уЪздовъ Саратовской губернш, согласно По-
Вал!тп;Р а 8 М 1 1 РоЪ Д у ш е в а г о над*ла ;былъ установленъ слъдуюпцй: для Аткарскаго 
^лашовскаго, Вольскаго, Петровскаго. Сердобскаго, Хвалынскаго и сЪверн. части 

мышинскаго 4,5 дес-; для Саратовского и Кузнецкаго 4 дес. и для Царицынскаго 
*~ ' десятинъ. 
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Общинъ съ надъломъ на 1 душу 
мужск. пола. 

Болъе полн. надела . . . 
Съ полнымъ надФломъ . 
Отъ 3/i до полн. надела 

- 1/2 - - S/4 . 
- V4 - V» , 

Менъе V* . 

я 
tr 

708 
244 
535 
323 

75 
10 

37,4 
12,9 
28,2 
17,о 

4,0 
0,5 

* £ 
S CO л . 
е- о Ф 
д в ч с. я 
Дев 5 
>-Ч. Ч со 
140037 
26714 
77213 
36749 

7962 
2013 

3 ч • 
3 2 е0 

s к ш 
~ п " 
™ [Ч Д 
н w и 

S а 

<я в 
и и я * 
к о; я 

I 1 а § 
г4 R.O со 
48,1 852939 
9,2 116573 

26,6 304864 
110824 

17600 
1839 

о 
Е-1 

60,7 
8,3 

со Я 
Л • В о ш . ° < и 
s c j 
ч о * 
Я Я И 
о -в >> И Ч ее 

12,7 
2,7 
0,7 

6 , ' 
М 

21,7 4,о 
7,9 З.о 
1,3 2,2 
0.1 0,9 

Воего 1895 100 290688 100 140463S 10р 4,9 

Такимъ образомъ, изъ этихъ данныхъ видно, что половина всего 
числа „барщинъ" въ губернш, вмъщавшихъ въ себъ около 167 т. ч. муж-
скаго кр&постнаго населешя, или 57% общаго его числа, располагала 
земельной площадью, доходъ отъ которой служилъ источникомъ для 
удовлетворешя сельско-хозяйственныхъ нуждъ и отбывашя денежныхъ 
повинностей, въ размърт. около 1 мил. дееятинъ (969,512 дес), что состав
ляло въ среднемъ на 1 душу по 5,8 дес. и только въ отдвльныхъ случаяхъ 
не менйе размера нормальнаго надела. Несколько болъе ч«твертой части 
населешя ямъло земли на душу свыше 3А установленнаго нормальнаго на
дела; восьмая часть всего населешя обезпечивалась надъломъ въ 3 дес. на 
душу, т. е. болЬе Щ нормальнаго надъла и только сравнительно незначи
тельная часть населешя, около одной тридцатой, была обезпечена землей 
въ размер* до 2 дес. на душу. 

Въ отношенш освъщешя того же вопроса по отдъльнымъ уъздамъ мо-
гутъ служить нижесл'Ьдуюпця данныя: 
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Здесь мы видимъ тоже, что было установлено для всей губернш, т. е. 
что во всвхъ уЬздахъ половина крепостнаго населения, а иногда и значи
тельно больше половины, какъ напримт,ръ, въ Камышинскомъ или Аткар-
скомъ уЬздахъ,—были обезпечены, для пользовашя землей, въ количестве J 
не менее полнаго нормальнаго надела. Исключете составляетъ лишь Цари-
цынекш уЬздъ, гдт. нормальный надвлъ, или болЬе, имели лишь около одной 
трети всего населешя, а половина всего числа крестьянъ пользовалась зем
лей въ количестве около 4 дес. на душу. Здъсь это объясняется особенно
стями системы хозяйства: при отсутствш въ этомъ уъздт. трехподьнаго съ-
вооборота, въ надълт. считалась лишь площадь находящаяся подъ посъвомъ; 
что же касается пастбищныхъ угодш, то въ виду изобшпя залежей, ПОСЛЕД
НИМИ крестьяне пользовались безъ особой, какой либо установленной для 
того нормы; такъ что, фактически, въ пользоваяш к-нъ земли было значи
тельно больше. И въ уставныхъ грамотахъ по этому увзду почти всегда 
имеется оговорка, что: „крестьяне пользовались усадебною, пастбищного и 
полевою землей въ неопредъленномъ количеств'Ь; особыхъ крестьянскихъ по
лей не было" (с. Отрада); „постояннаго участка въ пользованш крестьянъ 
не было, а отводилось имъ подъ посъвъ по усмотрт>шю" (ел. Бекетовка) и т. д. 

Малоземельный общины при кръпостномъ праве составляли очень не
значительную часть въ каждомъ уъздъ; наибольппй ироневтъ населешя, 
ебезнеченнаго землей въ количеств* менее половины нормальнаго надъла, 
т. е. менее 2ги или 2 дес. на душу, имт>етъ место лишь въ Кузнедкомъ 
8,5°/°) и Саратовскомъ уЬздахъ (Ь,1ь1о). 

Таково было положеше крепостнаго населешя Саратовской губернш 
въ отношенш земельной обезпеченности до 1861 г. 

После освободительной реформы, услов1я экономической жизни быв-
шихъ помЬщичьихъ крестьянъ резко изменились. 

Въ тт.хъ же 1,895 общинахъ или „барщинахъ" мужское ревизское на-
еелев1е, въ числе 283,628 душъ въ губернш, на основаши общихъ положе
ние о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости, получили въна-
дЪлъ, частью на правахъ выкупа, а частью въдаръ"),—804,859 десятинъ, что 
составляетъ въ среднемъ по губернш на 1 душу муж. пола по 2,8 дес. Сле
довательно для этой части сельскаго населешя размъръ земельной обезпе
ченности поел* 1861 года сократился на 41,7°^°, т. е. более чемъ въ 
полтора раза. 

Въ обшемъ, по губернш площадь крестьянскаго землевладЬшя сокра
тилась путемъ отрезокъ излишней, противъ установленныхъ положешемъ 
нормъ, земли—на 600 т. дес. или 42,7°<'°. Сократилось также и число ревиз-
екаго населев1я, числившагося при крепостномъ праве „на земле". Какъ 

*) Считаю нужнымъ заметить, еще разъ, что разематриваемое число общинъ, 
ве заключаетъ въ себъ всего числа общинъ бывшихъ помЪщичьихъ кр-нъ въ гу
бернш. а лишь т-Ь, по отяошенш къ которымъ имЪлись въ наличности документы-
Въ действительности у бывшихъ помъщичьихъ крестьянъ въ губернш земли 
больше, а именно 856,5 т. дес. (8^,8 т. д. удоб. и 30,7 неудоб.). Кром* того: указа
на о количеств* земли у кр-нъ какъ до 1861 г. такъ и послъ—относятся только 
кь числу удобныхъ земель. ' 
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видно изъ уставныхъ грамотъ, до 7 тысячъ душъ мужскаго н а с е л е т я по 
гЬмъ или инымъ причинамъ не получило земли въ предълахъ Саратовской 
губерти; часть изъ нихъ сами отказались отъ земли, а часть—на основа 
н1й ст. 7 общихъ правилъ мъстнаго п о л о ж е т я . 

Далъе заслуживаютъ в в и м а т я сравнительныя данныя о соотношенш 
числа общин . и надъльныхъ душъ, обезпеченныхъ землей въ извъстномъ 
количеств*, за два першда: до 1861 г. и затъмъ—послъ обнародоватя по
л о ж е т я о крестьянахъ. Вотъ эти данныя: 

Степень обезпеченности крестьянъ надельной землей. 

Общиеъ 
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Следовательно, освободительная реформа видоизменила п о л о ж е т е по-
мъщичьихъ крестьянъ Саратовской г у б е р т и въ отношенш ихъ земельной 
обезпеченности такимъ образомъ: послъ 1861 года, въ общемъ по г у б е р т и , 
первое мгьсто, по численности н а с е л е т я , заняла группа общинъ малозе-
мельныхъ, заключавшая въ себъ до 4 3 % всего состава бывшихъ помъ-
щичьихъ крестьянъ; ереднш разит-ръ душеваго надела въ этой группъ не 
болъе VU д е с , а въ отдъльныхъ общинахъ менъе 1 дес. При кръпостномъ 
же правъ группа общинъ съ такимъ надъломъ занимала поелгьднее мгьсто, 
заключая въ себъ только 3 ,5% н а с е л е т я . Группа общинъ съ надъломъ въ 
предт.лахъ нормы и больше,—занимаетъ теперь второе мъсто, заключая въ 
себт, до 7з всего н а с е л е т я ; ереднш размъръ надъла въ этой группъ не пре-
вышаетъ 4,6 дес. При кръпостномъ же правъ крестьяне съ надъломъ зна
чительно выше нормы—6 дес. составляли почти половину всего кръпостнаго 
н а с е л е т я . Третье мъсто занимаютъ общины съ надъломъ средней величины 
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и выше; въ нихъ населетя—около одной четвертой части всего числа. До 
реформы общины съ среднимъ надъломъ имъли населешя 39 % всего числа. 

При болъе детальномъ анализ* цифровыхъ данныхъ по этому же во
просу замечается, что измънейе площади землепользоватя у помъщичьихъ 
крестьянъ въ количественномъ отношенш, послъ реформы 1861г., произошло 
далеко не въ одинаковой степени во всъхъ общинахъ губерши. Въ нъкото-
рыхъ общинахъ, мало надъленныхъ землей при кръпостномъ правъ, количе
ство земли послъ 1861 г. даже увеличилось; въ нъкоторыхъ—осталось поч
ти безъ измънетя, а въ нъкоторыхъ сократилось на 25%—75% и болъе. 
При обзоръ конкретныхъ данныхъ по этому вопросу, измънете положешя 
земельной обезпеченности крестьянъ ПОСЛЕ овобождетя представляется въ 
слъдующемъ видъ: 

Въ 664 общинахъ, съ населешемъ въ 28% общаго числа мужск. душъ, 
размерь надъла на 1 душу почти не изменился. 

Въ 216 общинахъ, съ населешемъ въ 7,4% общаго числа муж. душъ, 
размъръ надъла на 1 душу увеличился на 10—75 и болъе %. 

Въ J 015 общинахъ, съ населешемъ въ 64,1% общаго числа муж. душъ, 
размъръ надъла на 1 душу сократился на 10—75 и болъе 0/о. 

Въ нижеслъдующей таблицъ можно видъть во всъхъ деталяхъ картину 
измънетя крестьянскаго землепользоватя послъ 1861 г. 
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сравнительныхъ данныхъ о земельной обезпеченности бывшихъ 
пом'вщичьихъ крестьянъ до 1861 г. и посл-в 1861 г. 
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Иэъ обзора этихъ давныхъ мы видимъ, что увеличение земельнаго 
надъла по преимуществу имъло мвсто въ тъхъ общинахъ, гдъ существовав
ши до 1861 г. надвлъ былъ значительно ниже надвла, преобладавшаго въ 
губернш среди крвпостныхъ крестьянъ, такъ какъ до реформы надвломъ, 
болве установленной нормы, пользовалось около половины всего числа ихъ, 
составлявпгахъ собой 708 общинъ изъ 1015. Крестьянамъ, получившимъ 
прирезку земли къ существующему раньше надвлу, который, такимъ образомъ, 
хотя и увеличился для большинства населетя на 25—50% и на 50—75% 
и болве, для меньшей его части, но который все таки былъ ниже установлен
ной нормы,—было предоставлено право выкупа надвла при посредствв пра
вительства. 

Уменьшеше же надъла произошло, конечно, въ общинахъ съ надвломъ, 
превышавшимъ норму. Въ этой группв общинъ, заключавшихъ въ себв око
ло 43% всего населетя, сокращение надъла болве чъмъ на 75% произошло, 
въ 214 общинахъ, съ населешемъ безъ малаго въ 55 тыс. мужскаго пола 
душъ, для котораго размвръ душеваго надъла сократился съ 6,5 дес. до 1,2 
дес. т., е. болве чъмъ въ пять разъ (81,5%). 

Эта то группа общинъ, по преимуществу, и образовала собой впослвд-
ствш категоргю крестьянъ—дарственниковъ. 

Въ последующей за этимъ таблицъ помещены данныя о числъ общинъ, 
получившихъ надвлъ на правахъ выкупа и въ даръ, съ показашемъ измъ-
ненш въ размврахъ надъла послв 1861 г. 
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Следовательно, освободительная реформа, въ отношенги земельной 
обезпеченности крестъянъ Саратовской губернги, имгьла положитель
ные результаты, для 2i6 общинъ, въ которыхъ душевой земельный на-
делъ для населетя въ 20,8 тыс. дугиъ, что составляешь у,40/о общаго 
его числа, увеличился после I86I г. более чгьмъ на четвертую часть 
(2y,j°/o); для несколько болгье четвертой части мужскаго населетя 
бывшихъ крепостныхъ крестъянъ,—душевой земельный надгьлъ остался 
почти безъ измененгя; что же касается IOIJ общинъ, заключавшихъ 
въ себе окола двухъ третей общаго числа мужскаго населетя, то здпеъ 
размерь земельной площади душеваго надела сократился на j8,j°/ti, 
т. е. более чгьмъ вдвое. 

Итакъ, можно сказать, что документальный данныя, констатируютъ 
тотъ фактъ, что принципъ. положенный въ основаше Редакционными Коммис-
иямя нерваго першда ихъ занятш, въ вопросе о размере поземельныхъ 
надЬловъ для освобождаемыхъ крестьянъ:—„закрестьянскимъ сослов1емъ дол
жно быть, по возможности, сохранено право пользовашя за опредвленвыя 
повинности тт>мъ же самымъ надвломъ, которымъ существоваше его обезпе-
чивалось до сихъ поръ 1)"—по отношешю къ крепостному населенш Сара
товской губернш имт.лъ место лишь для его третьей части, (считая и тт» 
общины, гдЬ надт,лъ увеличился); для двухъ же третей населешя этотъ 
принципъ не имт.лъ примт>нешя и такъ какъ земельный надЬлъ, обезпечи-
вавшш „его существоваше" до извЬстнаго момента, сократился более чт.мъ 
въ два раза, то, конечно, это измйнеше въ земельной обезпеченности не 
могло не отразиться, въ отрицательном* смысле, на благосостояши этой части 
населешя въ ближайшемъ будущемъ. 

Крестьяне тЬхъ общинъ, где произошло значительное сокращение зе
мельной площади, находившейся въ ихъ пользованш, и обезпечивавшей ихъ 
существоваше при дореформенныхъ услов1яхъ жизни, въ первое же время 
по утверждеши уставныхъ грамотъ должны были почувствовать свою пол
ную зависимость отъ своихъ прежнихъ господь: они были поставлены въ 
необходимость „добавлять" къ своему надвлу, нри посредстве аренды, раз-
наго рода земельный угодья, по преимуществу пастбищныя, на тт>хъ условь 
яхъ, камя будутъ продиктованы собственникомъ земли. Въ первое время 
эмансипащи эта зависимость не имела остраго значешя, такъ какъ и сами 
иомт.щики были поставлены въ необходимость сдавать на льготныхъ усло-
В1яхъ свои земли крестьянамъ, иначе ихъ земли могли остаться неисполь
зованными. Но это продолжалось лишь до тъхъ поръ, пока не народился 
особый клаесъ людей изъ числа разночинцевъ, который, имея некоторый де
нежный средства, а главнымъ образомъ, обладая инстинктомъ хищниковъ, не 
набросился на ПОМЕЩИЧЬИ земли, скупая ихъ по баснословно дешевымъ цт>-
намъ, или снимая ихъ въ аренду у тт,хъ, кто не желалъ, или не могъ срод
ниться съ новыми пореформенными услов1ями, съ новой формулой въ хозяй
стве—примт,нешемъ „свободнаго труда", заменившаго собой крепостной трудъ. 
Новый клаесъ фактическихъ и юридическихъ землевладвльцевъ не замед-

J) „Крестьянское дЪло" Скребицгай. Т. 2, ч. 1, стр. 33. 
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лилъ воспользоватся современными услов1ями жизни сельскаго обывателя и 
создалъ такое положеше, при которомъ крестьянамъ было, что называется, 
„не куда податься". Отсюда тотъ экономически кризисъ, наступлев1е кото-
раго было замечено еще въ КОНЦЕ 70-хъ годовъ. Крестьянское населеше, 
обремененное неносильными, по тому времени, платежами по выкупной опе-
ращи, стесненное услов1ями аренды на угодья, безъ которыхъ обойтись было 
невозможно, быстро бт.дн'Ьло. Изслвдоваше экономической жизни крестьян-
скаго населешя, какъ правительственными, такъ и земскими органами, слу
жили тому подтверждешемъ. 

Современникъ великой эпохи реформъ въ Poccin и близко знакомый 
съ положешемъ сельскаго населешя, Е. Д. Кавелинъ, еще въ начале 80-хъ 
годовъ, придавая большое значеше у насъ вопросу: какими м-рами поднять 
уиавшее благосостояше крестьянъ?—говоритъ по отношешю къ тому времени, 
что надъ этимъ вопросомъ „крепко думаютъ у насъ все, кто, хотя сколько 
нибудь, понимаетъ наше внутреннее положеше и тЬ беды, которыя должны 
на насъ обрушиться, если крестьянский вопросъ не будетъ поставленъ и раз-
Р'вшенъ правильно". 

Съ тт.хъ поръ прошло более.20 лт.тъ; можемъ ли мы, современники 
настоящаго положешя, сказать, что этотъ вопросъ, даже для даннаго времени, 
не является тт.мъ, существенной важности вопросомъ, какимъ онъ былъ двад-
иать л^тъ тому назадъ? 

Авторъ цитируемой книги, К. Д. Кавелинъ, сравнивая положеше кресть
янъ при крт>постномъ праве съ современнымъ, между нрочнмъ, указываетъ 
на ту существенную разницу, которая не могла извЬстнымъ образомъ не 
отразиться на благосостояши кр-нъ после 1861 г. „Прежде,—говоритъ А. Д. 
Кавелинъ,—обт,днт.вппе отъ малоземелья кр-не, переселялись помещиками 
и министерствомъ государственныхъ имушествъ въ многоземельный губернш 
съ разными иособ1ями и льготами, и съ устройствомъ ихъ на новыхъ м'Ьстахъ. 
Теперь забота объ этомъ снята и съ помт,щиковъ, и съ вт.домствъ. Кресть
яне могутъ устраиваться, при недостатки земли, какъ знаютъ. Прежде 
помещики и разныя ведомства, отъ которыхъ зависели кр-не, старались, въ 
собственномъ интересе, о томъ, чтобы бремя податей и повинностей не было 
для нихъ слишкомъ обременительно. Теперь сборы съ крестьянъ увеличились 
въ пять, шесть и более разъ противъ прежняго.—Прежде, въ случай чрез-
вычайныхъ бедетвш и нуждъ, какъ то: наводнетй, потери скота отъ падежа 
или конокрадства, въ случат, разныхъ несчастй, постигавшихъ не ЦЕЛЫЙ 
край, а одну деревню или одного домохозяина, крестьянамъ было къ кому 
обратиться за помощью. Теперь они получаютъ помощь только въ случат, 
пожарныхъ бедетвш и общихъ голодухъ; когда же ихъ постигаютъ частныя 
невзгоды, разоряющая часто до тла, имъ не къ кому прибегнуть за помощью".*) 

Правда, что за эти послЬдше 20 л-втъ кое что сделано въ отношеши 
борьбы съ малоземельемъ: теперь при посредстве крестьяяскаго земельнаго 
банка нуждающееся въ земле населеше можетъ пополнить ея недостатокъ 
путемъ покупки на льготныхъ услов1яхъ. Но при наличности свободной кон-

*) К, Д. Кавелинъ. „Крестьянскш вопросъ". 1881 г., стр. 33. 
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куренцш со стороны покушциковъ деятельность банка очень далека отъ 
намеченной цели: известно, что въ настоящее время банкъ при совершенш 
сдЬлокъ съ покупателями земли не входить въ разсмотр^ше вопроса о томъ, 
на сколько данный покупатель нуждается въ земле. Поэтому бываетъ часто, 
что земля, предъявленная къ продаж* въ известной МЕСТНОСТИ, попадаетъ 
не въ руки той части населешя, которая действительно въ ней нуждается, 
а въ руки линь, достаточно обезпеченныхъ земельной собственностью. Благо
даря усиленному спросу со стороны населешя, мало обезпеченнаго землей, 
ценность последней возросла не пропорцюнально ея доходности. 

За эти 20 летъ сделано также нечто и въ отношенш вопроса о пере-
селешяхъ на окраины Россш, но все эти меры, по преимуществу, имеютъ 
характеръ регламентами, мало двйствительныхъ въ борьбе съ малоземель-
емъ. Этому вопросу посвящена особая статья въ этой книге и потому я не 
буду касаться его здесь. 

Въ отношенш же способовъ оказашя помощи населенш въ частныхъ 
случаяхъ, на которые указываетъ К. Д. Кавелинъ, за эти 20 летъ ничего 
не еделано: отсутств1е возможности пользовашя дешевымъ кредитомъ не 
редко, при наличности какихъ либо несчастш въ хозяйстве, приводить это 
хозяйство или къ крайнему разоренш или же вынуждаетъ домохозяина входить 
въ разныя невыгодныя для него сделки съ частными землевладельцами, за
продавая впередъ свой трудъ или продукты хозяйства, что является только 
началомъ того же конца—разорешя. 

Подвергая анализу данныя о размерахъ землепользовашя помещичьихъ 
кресть янъ до 1861 г. и по ихъ освобожденш отъ крепостной зависимости, можно 
заметить, что хотя результатомъ освободительной реформы было повсемест
ное сокращете земельнаго надела для большой части бывшаго крепостного 
населеМя, но степень сокращетя была далеко не одинакова по отно
шенш къ отдЬльнымъ уездамъ. 

Размерь сокращетя крестьянскаго землепользовашя после 1861 г., 
въ значительной степени зависилъ отъ плотности заселешя помещичьими 
крестьянами данной местности, отъ изобюпя удобныхъ для полевой культуры 
земель того времени и ихъ ценности. Чемъ плотнее была населена местность 
крепостными крестьянами, или чемъ менее было достатка въ угодьяхъ для 
полевыхъ культуръ, темъ въ меныпемъ размере пользовались крестьяне 
землей до реформы, а, следовательно, въ этой местности и площадь кресть
янскаго землепользовашя после 1861 г. должна была сократиться менее 
значительно. Наоборотъ, въ местностяхъ съ редкимъ крепостньшъ населе-
шемъ, при изобилш свободныхъ земель, помещичьи крестьяне пользовались 
наделомъ, при крепостномъ праве, въ значительно болыиемъ количестве и, 
конечно, здесь после реформы размерь надела долженъ былъ сократиться 
вь более значительной степени. 

Въ нижеследующей табличке приведены даныя объ изменеши земель
ной обезпеченности после 1861 г. у бывшихъ помещичьихъ крестьянъ по кале-
дому уезду. 
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Йзъ этихъ данныхъ наблюдается, что, въ общемъ по каждому уЬзду, 
у мужского населетя изъ бывшихъ помт.щичьихъ крестьянъ количество земли 
на одну душу уменьшилось: 

Въ Камышинскомъ у*зд£ на 53% 
„ Саратовскомъ „ „ 52 „ 
„ Царицынскомх „ „ 51 „ 
„ Вольскомъ „ „ 50 „ 
„ Балашовскомъ „ , 39 , 
„ Петровскомъ „ „ 39 „ 
„ Аткарскомъ „ „ 38 „ 
„ Хвалывскомъ „ „ 34 „ 
„ Кувнецкомъ „ „ 33 „ 
„ Сердобскомъ „ „ 24 „ 

Изъ той же таблички можно ВИДЕТЬ, ЧТО по каждому увзду лишь у 
меньшей части населешя размерь надъла послъ 1861 г. остался безъ из-
мъненгй, или же изменился въ сторону увеличешя; у значительно же боль
шей части населетя-—въ нъкоторыхъ уЬздахъ до 2/з и въ нъкоторыхъ до 
3/i и болЬе общаго числа—размЪръ надела сократился въ два и болт.е раза. 

Насколько земельная обезаеченность въ этой группе крестьянскихъ об-
щинъ послт, освободительной реформы уменьшилась, болт,е наглядно можно 
ВИДЕТЬ изъ нижесл'бдующихъ данныхъ: 

РазмЬръ земельнаго надъла на 1 душу мужского населетя сократился: 
Въ Камышинскомъ уфзд* въ 29 общинахъ для 83,3% населев1я на 62% 

Вольскомъ 
Царицынскомъ 
Саратовскомъ 
Аткарскомъ 
Хвалынском* 
Балашовскомъ 
Кувнецкомъ 
Петровскомъ 
Сердобскомъ 

„ 
» 
„ 
„ 
„ 
„ 
» 
» 
»> 

« 
» 
» 
и 

п 
„ 
,, 
» 
» 

75 
25 

136 
172 
56 

165 
85 

116 
156 

И 

„ 
» 
» 
щ 

У> 

„ 
„ 
» 

» 
» 
» 
п 

„ 
)) 
„ 
ю 

» 

78,4 „ 
'1,1 . 
•71т4 „ 
69,2 . 
64,8 „ 
64,4 „ 
59,0 , 
58,9 , 
44,4 „ 

„ 
„ ' 
„ 
» 
„ 
„ 
„ 
п 

Я 

„ 
„ 
» 
„ 
» 
„ 
>> 
„ 
» 

71 „ 
63 „ 
68 „ 
55 „ 
51 „ 
53 „ 
56 „ 
63 „ 
50 , , 

По губервш . „1015 „ „ 64,1 „ . , . . , „ 5 5 , , 

Следовательно, только въ одномъ изъ уЬздовъ—Сердобскомъ,—земле-
пользоваше крестьянъ послт, реформы 1861 г. сократилось мент.е значительно, 
по сравнешю съ другими уЬздами; здЬсь только для нгьсколько болгъе 2/б 
общаго числа населетя размгъръ душеваго надгъла сократился вдвое. 
Изъ числа прочихъ увздовъ—въ Камышинскомъ, Вольскомъ, Царицын
скомъ, Саратовскомъ и Аткарскомъ—площадь землепользоватя сокра
тилась болгье чгьмъ для 2/з населешя—слишкомъ вдвое и даже втрое 
(Саратовскш и Вольскгй);въотдЬльныхъ увздахъ—Хвалынском^, Балашов
скомъ, Кузнецкомъ и Петровскомъ—для населетя, значительно превыша-
ющаго половину всего числа, землеполъзованге сократилось вдвое и болгье. 

Приведенный данныя указываютъ на сокращеше землепользоватя у 
помъщичьихъ крестьянъ послт. 1861 т., для всего, &ъ среднемъ, бывшаго крп>-
постного населетя. Но необходимо принять во внимаше, что известная 
часть населетя въ каждомъ уъздъ приняла отъ помъщиковъ дарственный 



надълъ; для этой части населешя размерь душевого надела сократился въ 
пяти уЬздахъ, южныхъ и западныхъ, съ у и болгье десятинъ до i,vz dec. 
т. в. въ 4,ь и болтье разъ, не говоря о гЬхъ случаяхъ, когда размЬръ на
дела до 1861 г. у крестьянъ доходилъ до 8—10 и болЬе десятинъ надушу. 

Количество населешя, получившаго послй 1861 г. отъ своихъ бывшихъ вла-
д'Ьльцевъ, для обезпечешя землей себя и своего потомства, дарственный 
надт>лъ, т. е. четвертую часть установленнаго положешемъ о крестьянахъ 
нормальнаго надела, определяется по уЬздамъ такими цифрами: 

Въ Вольскомъ уввд*, въ 55 общинахъ, 71% общаго числа населешя въ уБ8дъ\ 
> 
J 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
а 

Царицынскомъ 
Саратовском* 
Петровскомъ 
Камышинскомъ 
Хвалынсвомъ 
Аткарскомъ 
Кувнецвомъ 
Балашовскомъ 
Сердобскомъ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 

* 

» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 

24 
86 
74 
15 
33 
48 
38 
70 
48 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

71 » 
55 » 
39 » 
38 » 
37 > 
32 » 
26 » 
24 » 
17 » 

II. 

Площадь Саратовской губерн1и и распредЪлеше ея по отдьльнымъ уЬздамъ и группамъ 
владЬльцевъ. Земельная собственность влад-Бльцевъ первой группы.—Размерь зе
мельной площади въ губернш и уЪздахъ казны, уд'Ьла, городовъ и казачьяго 
войска;—земли церквей, земскихъ учрежденШ и дворянства.—Земельная собствен
ность владЬльцевъ второй группы; pacnpefllwieHie дворянскихъ земель по уЪздамъ; 
количественное измънеше дворянской земли во времени; возрастете землевлад'Вшя 
городскихъ сословш; размЪръ землевлад'Ьшя теперь у городскихъ сословШ, лицъ 
прочихъ сословШ и звашй и у крестьянъ. - Общее заключеше по вопросу о распре

делены земельной собственности. 

I/ По вычисленлямъ Стрельб и цкаго Саратовская губершя занимаетъ со
бою площадь въ 74244.8 квадратныхъ верстъ, что въ переводе на казен-
яыя десятины составитъ число посл4днихъ въ 7:735833. По даннымъ гу
бернской чертежной площадь губернш исчисляется въ количеств* 7,536574-
десятинъ, т. е. несколько меньшемъ. Очень близка къ этому числу цифра» 
указывающая на размйръ площади губернш, выведенная по документаль-
нымъ даннымъ оценочного отдълешя при Саратовской губернской земской 
управе. 

По предварительному подсчету онЬночнаго отделешя площадь губер
нш по современнымъ даннымъ определяется въ количестве 7539010 де
сятинъ.1) 

*) Сл-ьдуетъ заметить, что по услов1ямъ, отъ оцъночнаго отд'Ьлен1я незави-
сящимъ, нъсколько земельныхъ-дачъ, въ увздахъ Балашовскомъ и Царицынскомъ, 
ко времени написашя этой статьи не могли быть закончены по учету въ нихъ 
современныхъ влад^Вшй. Для этихъ дачъ количество земли взято но даннымъ 
губернской чертежной. 
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По отдЬльнымъ уЪздамъ площадь губернш распределяется такъ'. 

К о л и ч е с т в о з е м л и въ 

ВЪ УЪЗДАХЪ. 

Аткарскомъ . . . 
Камышинскомъ . 
Балашовскомъ- . 
Саратовскомъ . 
Петровскомъ . . 

Я я s 
а я "а 
s J » я s « = г *. *" 

l-i о о 
1144,7 
1132,2 
1068,9 
708,3 
663,5 

По
 д

ан
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ъ 

гу
бе

рн
ск

ой
 

че
рт

еж
но

й.
 

По
 в

ы
чи

сл
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ш
ям

ъ 
ге

не
р.

 
Ст

р-
вл
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-
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. 

1174,8 1145,8 
866,9 1136,6 
991,8 1087,9 
733,6 731,0 
655,4 678,0 

т ы с я ч а х ъ 

ВЪ УЪЗДАХЪ. 

Сердобскомъ 
Царицынскомъ 
Хвалынскомъ 
Вольскомъ 
Кузнецкомъ . . 

д е с я т и н ъ: 
s f- «: 3 й 5 « й » м J » й = ч 

С о о 
655,2 
645,6 
549,1 
500,4 

. 470,6 

По
 д

ан
ны

м
ъ 

гу
бе

рн
ск

ой
 

че
рт

еж
но

й.
 

672,4 
718,4 
555,4 
695,5 
471,9 

i 
и 
о 
к 
гн 
3 а о С 

о- . 

а Ч 
S <° ° 

• гЧ Н Сб 

S O к 
674,7 
707,7 
575,5 
514,4 
482,0 

При солоставленш приведенныхъ данныхъ наблюдается, что количество 
земли, определенное вычислетями Стрельбипкаго, въ каждомъ изъ уездовъ 
насколько больше, по сравнение съ количествомъ, установленнымъ по дан
нымъ оц'Ьночнаго отдвлешя, при чемъ наибольшая разница замечается DO 
отношешю къ Царицынскому уезду (на 8,6%) и наименьшая—для Камышин" 
скаго у^зда (0,4%); данныя же губернской чертежной даютъ очень замет" 
ныя отклонешя, какъ въ сторону преувеличешя, такъ и въ сторону пре 
уменыпешя, отъ данныхъ о размерахъ площадей уездовъ, указанныхъ по 
вычислешямъ Стрельбицкаго и определен1ямъ оценочнаго отделешя. Такое 
несовпадение чиселъ о размере площадей объясняется въ первомъ случае 
темъ, что цифры, данныя Стрельбицкимъ, были получены исключительно 
путемъ математическихъ вычисленш, безъ измеренш на месте; во второмъ 
же случаЬ тЬмъ, что некоторый земельный дачи генеральнаго межевашя> 
вошеднпя въ позднейшее время въ составъ площади того или иного изъ 
современныхъ уездовъ, или наоборотъ, перечисленныя въ другой уездъ,— 
по даннымъ губернской чертежной числятся въ границахъ уездовъ более ран-
няго размежеватя. 

Такъ какъ данныя оцгьночнаго отдпленгя можно признать более 
соответствующими современной действительности, то при дальнейшемъ 
изложенш я буду руководствоваться исключительно ими. 

Чтобы дать ясное представлете о распределен^1) земельной собствен
ности въ Саратовской губернш въ настоящее время, я подразделяю все 
земли на три основныхъ группы: 1) земли, составляюшдя принадлежность 
правительственныхъ и общественныхъ учрежденш; 2) земли, составлявшая 
частную собственность лицъ разныхъ еословш и 3) земли, составляющая кол
лективную собственность крестьянскихъ обществъ и товарищества Согласно 
установленной градащи распределете земель въ губернш представляется въ 
ыгЬдующемъ виде: 

J) СВЪД-БШЯ о распред-вленш земли между разными категор1ями владКзльцевъ 
относятся къ 1896—98 г.г. За поыгвдше 3—4 года хотя и произошли н-Ькоторыя 
измЪнешя въ отношенш сокращешя частнаго землевлад'Ьтя и увеличетя крестьян-
скагс (путемъ покупокъ при посредстве крестьянскаго земельнаго банка), но они 
имЪютъ характеръ лишь частичнаго изм-внешя и поэтому на общее распредълев1е 
земель въ губернш вл1ять не могутъ. 
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Группа Т. Земли, принадлежащая правительственнымъ 
и сословнымъ обществамъ: 

Изъ 10о дес 
всей 

и общественнымъ 

Казенной земли 
Земли уд'Ьльнаго ведомства. 

„ городскихъ обществъ 
„ казачьяго войска . 
„ земельныхъ банковъ. 
„ церквей и монастырей 
„ желтззно-дор. обществъ 
„ дворянъ 
„ земскихъ учреждешй 

земли въ 
губернш: 

4,53 
2,85 
2,74 
2,22 
0,76 
0,60 
0,13 
0,04 
0,03 

Изъ 100 дес. 
удобн. земли 
въ губернш: 

На 100 десят. общаго 
количества земли въ 
данной группп прихо
дится неудобной земли. 

4,56 5,03 
2,78 7,90 
2,63 9,54 
1,77 24,51 
0,77 3,15 
0,61 3.22 

100 
0,04 0,95 
0,03 1,84 

Итого Щ.90 
Группа П. Земли, составляющая личную 

сословш: 
Земли дворянъ и чиновниковъ . 

„ купцовъ и почетн. гражд. 
„ крестьянъ и колонистовъ . 
„ мъщанъ 
„ лицъ свободн профессш 

т, казаковъ 
иностранныхъ поддан. 

„ лицъ духовнаго звашя . 
„ совмъстнаговладЪшялицъ 

разныхъ сословий . . . 
„ юридическихъ лицъ . . . 
„ лицъ, зваше или сослов1е 

которыхъ неизвестно . 

Итого 30,78 

20,79 
5,04 
2,45 
0,96 
0,10 
0,10 
0,08 
0,05 

0.46 
0,31 

0,44 

собственность 

21,26 
5,22 
2,54 
0,99 
0,11 
0,10 
0,08 
0,05 

0,47 
0,32 

0,45 

ЛИЦЪ 

3,43 
2,18 
2,27 
2,74 
1,76 
1,60 
2,07 
1,99 

2,28 
2,07 

1,85 

разныхъ 

31,59 3,04 

Группа III. Земли, составляющая коллективную собственность крестьянскихъ 
обществъ и товариществъ: 

i. НадЪльныя земли: 
i) Земли крестьянъ бывшихъ помгьщичъихъ: 

а) Общины, получивппя землю въ даръ отъ помЪщиковъ 
б) 
в) 

— — — по выкупной операцш 
— перечисленныя отъ пом-Ьщиковъ въ казну 

1.74 
9,52 
0,14 

1,75 
9,75 
0,14 

5,10 
3,32 
3,31 

Итого земли у бывш. помъщ. кр. . 11,40 
г) Земли крестьянъ бывшихъ удпльныхъ: 2,43 
j) — — освобожденныхъ отъ крппостной 

зависимости до I86I г 0,99 
4) Земли крестьянъ бывшихъ государственныхъ 

а) Общины, пользуюяцяся землей на общинномъ правь1 . . . 28,11 
б) — — — — четвертномъ — . • о>84 
в) — — — — общин, и четвер. пр. . . 0,19 
г1 — поселенцевъ—нъмецкихъ колоши . 6,42 

11,64 
2,37 

1,02 

27,88 
0,85 
0 19 
6И9 

3,58 
7,71 

3,22 

6.24 
4,23 
8,83 
8 93 

Итого земли у бывш. госуд. кр. 35,56 35,11 6,69 
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j) Земли поселенцевъ на казенныхъ земляхъ: 
а) Общины отставныхъ нижнихъ чиновъ . . . . . . . . . 0,14 . 0,14 1,88 
б) — поселенцевъ, пользующихся землей на правахъ 

безсрочныхъ арендаторовъ 0.19 0.20 0,77 
Итого земяь у поселенцевъ на каз. зем. 0,33 0,3-t 1,23 

Всего надельной земли 50,71 50,48 5,94 
II. купленный земли: 

а) земли, купленный общинами . . 2,65 2,73 2,85 
б) — — товариществами . - • 1,96 2,01 3,17 

Итого купленной земли 4,61 4,74 2,69 

Всего земли въ коллективномъ поль-
зованш крестьянъ . . . • . . . 55,32 55,22 5,70 

Изъ прнведенныхъ данныхъ наблюдается, что въ Саратовской губернш 
болт>е половины всей земельной площади, а именно 55,3% (4,155 мил. дес), 
находится въ коллективномъ пользованш крестьянскаго земледълъческаго 
населеюя. Частная же земельная собственность составляетъ собою меньше 
одной трети всей площади губернш: 2,щ мил. десятинъ или 30,78% общаго 
количества, т. е. нисколько бол'Ье половины крестьянскаго землевлад'втя. 
Что же касается правительственныхъ и общественныхъ учрежденш, какъ, 
нанримт,ръ казна, городсюя общества и пр., то имъ принадлежите, въ об-
щемъ по губернш, всего лишь не много болт>е одной седьмой части (около 
14%) изъ всего количества земли въ губернш, а именно 1,ои мил. десятинъ. 

При болЬе детальномъ paecMOTpiHiH размера землевладьтя той или 
иной категорш владЬльцевъ, въ каждой изъ установленныхъ зд'Ьсь трехъ 
основныхъ землевладъльческихъ группъ можно заметить слъдуюшдя особен
ности, характеризуются собой землепользоваше въ Саратовской губернш, 

Казенныхъ земель, составлявпшхъ собою запасный земельный фондъ, 
служившей до носл&дняго времени единственнымъ источникомъ, изъ кото-
раго можно было бы пользоваться для удовлетворемя крайней нужды насе-
летя той или иной местности въ землт., къ настоящему времени во всей 
губернш насчитывается всего лишь до 340 тыс. десятинъ, считая въ томъ 
числи и лесное пространство; это количество казенной земли составляетъ 
всего лишь 4.53о/о общей земельной площади въ губернш. 

По отдЬльнымъ уъздамъ казенная земля распределяется такъ; 
Десятинъ земли въ тысячахъ: 

Въ Камышинскомъ увзд* 66,2 Въ Вольскомъ у*здъ 19,4 
„ Аткарскомъ „ 60,9 „ Петрозскомъ „ 19,3 
„ Хвалынскомъ „ 52,0 „ Саратовскомъ , 19,2 
х Царицынскомъ „ 45,5 „ Балашовскомъ» 14,0 
„ Кузнецкомъ , 39,1 „ Сердобскомъ „ 4,4 

По способу эксплоатацш казенныя земли подразделяются на земли 
л-Ьснаго ведомства и земли сельско-хозяйственнаго ведомства. Для удовле-
творетя земельной нужды населетя обыкновенно служатъ лишь угодья, 
находящаяся въ в£дт,нш сельско - хозяйственнаго ведомства, которыя подъ 
именемъ оброчныхъ статей эксплоатируются путемъ сдачи въ аренду на из
вестный срокъ разнымъ лицамъ, безъ различхя сословш, или же крестьян-
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скимъ обществамъ, за плату, устанавливаемую на торгахъ. По CBT>AT,HiflMb 
Управлешя Государственными Имуществами за 1890 г. общее количество 
земель, сдаваемыхъ въ аренду, достигая цифры 230295,25 десятинъ, распре
делялось по уъздамъ слъдующимъ образомъ: 

Десятинъ земли: 

У % з д ы. 

АткарскШ . . . 

Царицынски . . 

Камышинсюй . 

Балашовскш. . . 

Саратовсюй . • 

Сердобскш. . , . 

Петровсгай. . . . 

По губернии . . 

о 

о 

В ъ т о м ъ ч и с л ъ . 

о 
о о п 

61632,47|63926,67 

63826,46 57092,86 
1 

54270,44;48033,33 

18515,6018282,30 

11513,63 11316,56 

11069,22 10843,19 

6579,68; 5502,48 

887,99'; 882,75 

23
02

95
,4

9 

о 
0 0 
СО 

см 

о 
«о 
о « 
к П

ах
ат

по
й 

1 
1 

581,93 59794,54 

6702,60 34930,76 

6237,1125511,00 

233,30 34959,46 
I 

107,76 11016,13 
1 

138,06, 9466,56 
77,20, 5079,02 

5,24 877,40 
1 

о 
со «г со о 

16
16

64
,8

7 

о 
о 
да % 
О W 

1083,69 

1381,19 

387,82 

395,38 

300,41 

541,83 

324,75 

4,50 

с-

оГ 

1* 

я 

К © со а. 
Н CD 

О И 

10136,54 

583,40 

с» 
2 
о 

ев 
я о 
E-i 

Я 

242,57 

10005,41 

261,90 

85,00 

0,83 

КО 

°? 
О 

*3 
о 
К о 
CD « 
Св 
О 

8,59 

9,14 

0,02 

19,50 

37,25 

Приведенныя даиныя показываютъ, что изъ общей площади казенныхъ 
земель, эксшюатируемыхъ путемъ сдачи ихъ въ аренду подъ пашню, ст.но-
кошеше и пастьбу скота, громадная ея часть, а именно свыше 187 тыс. 
дес. удобной земли, илн около 87% всего количества, приходится на южную 
часть губерши, на уъзды—Аткарсю'й, Царицынскш, Камышинскш и частью 
Балашовскш; на долю же северной части губерши такихъ земель прихо
дится только 28,5 тыс. дес, или 130''0 всего количества, причемъ въ уъз-
дахъ Кузнецкомъ и Хвалынскомъ казенныхъ земель, сдаваемыхъ въ аренду 
населеюю для распашки или свнокошешя, совсЬмъ нътъ. Въ атихъ двухъ 
увздахъ казенныя земли находятся почти исключительно подъ лт.сонасаж-
дешемъ. 

Изъ прочихъ категорш землевладъшя первой группы, какъ въ отноше-
юи размера площади, такъ и способа эксплоатацш, съ точки зръшя интере-
сующаго насъ вопроса наибольшаго вниматя заслуживаютъ земли удъльнаго 
ведомства, городская и, наконецъ, казачьи земли. 
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Земли удплънаго ведомства по размт>рамъ своей площади зани-
маютъ, въ ряду землевладйшй I группы, второе м4сто послъ казен-
ныхъ земель. 

Общее количество удельной земли въ губернш свыше 214 тыс. деся-
тинъ. По увздамъ это количество распределяется такъ: 

Десятинъ земли въ тысячахъ: 
Въ Камышинскомъ узздъ 64,1 Въ Вольокомъ увздь- 14,3 
— Валашовскомъ — 41,8 — Саратовскомъ — 3,6 
— Кузнецкомъ — 35,7 — Сердобскомъ — 3,4 
— Аткарскомъ — 33,5 — Петровскомъ — 2,7 
— Хвалынскомъ — 14,4 - Царицынскомъ — 0.5 
Следовательно, и удт>льныя земли, эксплоатируемыя преимущественно 

путемъ сдачи въ аренду, сосредоточены также, какъ и казенный, въ южной 
части губерши, въ увздахъ Камышинскомъ, Балашовскомъ и Аткарскомъ 
въ этихъ увздахъ земель, принадлежащихъ удт>лу, насчитывается свыше 
139 тыс. дес, что составляетъ около 2/з общаго количества удельныхъ зе
мель. Въ скверной части губернш, въ увздахъ Вольскомъ, Саратовскомъ, 
Сердобскомъ и Петровскомъ, уд'вльныхъ земель до 24 тыс. дес, т. е. 11,2% 
всего количества. На самомъ югт> губерши, въ Царицынскомъ увздт., удт>ль-
ныхъ земель всего лишь 502 дес. Въ увздахъ Кузнецкомъ и Хвалынскомъ 
удт,льныя земли, также какъ и казенныя, находятся почти исключительно 
подъ лт>сами. 

Десяти городамъ губернш и одному посаду принадлежитъ земли 
205,7 тыс. десятинъ. Первое мйсто по размтфамъ земельной собственности» 
въ ряду прочихъ городовъ, занимаетъ г. Саратовъ, во владънш котораго 
находится свыше 60 тыс десятинъ (29% общаго количества городскихъ зе 
мель). 

Городсшя общества прочихъ городовъ губерши имт>ютъ во владънш 
земли въ такомъ количеств*: 

Десятинъ земли въ тысячахъ: 
Гор. Камышинъ . . . 4<>,1 Гор. Петровскъ . . • . 14,8 

Царицынъ и . . . . — Кузнецкъ 6,6 
пос. Дубовка I ' — Аткарскъ 5.9 
Гор. Водьскъ 23,8 — Сердобскъ . . . . • 5,7 

— Хвалынскъ . . . . 16,0 — Балашовъ . . . . 5,1 

Земля, находящаяся ео владгьнги казаковъ, составляетъ, въ общемъ 
по губерши, площадь въ 166,5 тыс. десятинъ, или 2,2% всего пространства 
губерши. Казачьи земли сосредоточены по преимуществу на юг£ губернш, 
въ увздахъ Камышинскомъ (17,5 тыс. дес.) и Царицынскомъ (137,2 тыс. д.) 
где онт, составляютъ собой около 93% всего количества казачьихъ земель. 
Остальная часть площади этихъ земель находится въ двухъ увздахъ— 
Саратовскомъ (10,3 тыс. дес.) и Аткарскомъ (1,4 тыс. дес.).- На югъ губер
нш казачьи земли въ значительной части эксплоатируются путемъ сдачи 
ихъ въ аренду крупными участками скотопромышленникамъ для нагула 
скота и частью местному населешю подъ распашку. 
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Остальная площадь земель первой группы, въ количестве всего лишь 116,7 
тыс. дес, или 1,56% общаго количества земли въ губернш, составляетъ 
земельную собственность разныхъ общественныхъ учрежденш, какъ земство, 
банки, железнодорожный общества и церкви, а также дворянства. Среди этихъ 
категорш земельной собственности наиболее значительными по своимъ раз-
мт-рамъ и наиболее устойчивыми, въ отношенш количественнаго изменешя, 
являются земли церквей и монастырей; ихъ площадь достигаетъ въ губернш 
около 45 тыс. дес. Наибольшее количество этихъ земель выпадаетъ на долю 
Аткарскаго уезда (7246 дес.) и наименьшее—на долю Хвалынскаго уезда 
(2305 дес); въ прочихъ уездахъ количество церковной земли таково: въ 
Сердобскомъ 6042 дес, Камышинскомъ 5321 дес, въ Саратовскомъ 4905 дес, 
въ Царицынскомъ 4877 дес, Балашовскомъ 4450 дес, Петровскомъ 4315 дес, 
Еузнецкомъ 2836 дес. и Вольскомъ 2697 дес. Церковныя земли, составляющдя, 
какъ известно, земельный наделъ сельскаго духовенства, въ ограниченномъ 
чисть случаевъ использываются духовенствомъ путемъ собственной запашки; 
обыкновенно же эксплоатащя ихъ производится путемъ сдачи подесятинно 
на одинъ посевъ, за деньги или изъ доли урожая, местному земледельче
скому населенно. 

Земскимъ учреждетямъ и дворянству принадлежать въ общей слож
ности не более 5384 дес, въ томъ числе первымъ 2328 дес. и второму 
3056 десятинъ. 

Частная земельная собственность, составляя собою категорш вла-
дешй, отнесенныхъ, по установленной выше классификацш, ко второй груп
пе землевладетя, занимаетъ площадь въ 2,зг2 миллшна десятинъ, или 
30,78% всего пространства губернш. По отдъльнымъ уездамъ частная соб
ственность выражается въ следующихъ цифрахъ: 

Десятинъ земли въ тысячахъ: 
Rb Аткарскомъ увзд-Ь - 472 0 Въ Кузнецке мъ у-бзд* 153,8 
,, Балашовскомъ ,, 444,7 „ Вольскомъ ,, 153,3 
,, Сердобскомъ ,, 325,5 ,, Царицынскомъ ,, . 100,4 
,, i аратовскомъ ,, . 260,1 , Хвалынскомъ ., . 85,9 
,, Петровскомъ ,, . 252,7 ,, Камышинскомъ ,, . 63,6 

Такимъ образомъ, по абсолютному количеству личной земельной соб
ственности первое место занимаетъ Аткарскш уездъ, какъ наиболыпш по 
размерамъ своей территорш, и последнее место—Камышинскш, хотя по об
ширности своей территорш этотъ уездъ занимаетъ второе место. Не оста
навливаясь пока на разсмотренш относительнаго распределетя личной 
собственности въ пределахъ каждаго уезда, о чемъ будетъ сказано ниже, 
я перейду теперь къ обзору состава владельцевъ земли этой группы. 

Частная земельная собственность, какъ въ общемъ по губернш, такъ 
и въ каждомъ изъ увздовъ, сосредоточена по преимуществу въ рукахъ дво-
рянъ и чиновниковъ. Этому классу населешя принадлежишь свыше 1,5 мил. 
десятинъ земли въ губернш, что составить 20,79%, или'/» часть всей зем
ли въ губернш и 67,5%, или несколько более % всего количества частной 
земельной собственности. Громадная часть дворянскихъ земель, а именно 
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1,22 мил. десятинъ, или 78%, т. е. болЬе 3U всего количества, расположены 
въ пяти уЬздахъ северо-западной, степной части губернш. Изъ числа уъз. 
довъ этой части губ,ернш первое мъсто по размт>рамъ площади дворянскаго 
землевладъшя занимаетъ Аткарскш увздъ, гдт, дворянской земли насчиты. 
вается около 328 тыс. дес, и последнее место—Саратовскш, съ 175 тыс-
дес. дворянскихъ земель. Въ прочихъ трехъ увздахъ дворянской земли чис
лится: въ Балашовскомъ—282,7 тыс. дес, въ Сердобскомъ—240,3 тыс. дес. 
и въ Петровскомъ—194,1 тыс. дес. На долю прочихъ 5 у4здовъ, расположен-
ныхъ частью въ сЬверо-восточномъ углу губернш (Кузнецки, Вольскш и 
Хвалынскш) а частью на югт. губернш (Камышинстй и Царицынсю'Й), 
изъ общаго числа дворянскихъ земель приходится только 341 тыс. 
дес, или 22%, при чемъ 257 тыс. дес. (16,5%) на уезды северо-во
сточные и 84 тыс дес. (5,5%) на южные уъзды. Изъ числа этихъ увздовъ 
наибольшее количество дворянской земли имеется въ Вольскомъ уЬздт,—123,1 
тыс. дес, и наименьшее—въ Камышинскомъ—33,4 тыс. дес; въ остальныхъ 
увздахъ земли у дворянъ имъется: въ Кузнецкомъ 92,7 тыс. дес, въ Цари-
цынскомъ 51,0 тыс. дес. и въ Хвалынскомъ 41,3 тыс. десятинъ. 

Касаясь вопроса о размт,рахъ дворянскаго землевладт>шя въ губернш 
въ настоящее время, небезъинтересно привести данныя о количественномъ 
измйненш его во времени. 

По свт.дт.шямъ губернскихъ комитетовъ, относящимся къ 1858 году *) 
дворянскихъ земель въ губернш числилось свыше 3,з мял. десятинъ. Изъ 
приведенныхъ въ нижеследующей таблице данныхъ можно видеть количе
ственное изм^неше состава дворянской земли по каждому увзду въ от
дельности: 

Количество о 

У Ъ 3 Д Ы 

Аткарскш 
Б а л а т о в с м й . 
Вольскш . . . 
Камышинсюй 
Кузнепшй . . 
ПетровскШ . . 
Саратовсгай . 
Сердобскш . -
Хвалынсга'й. . 
Царицынсшй . 

По губернш . 

• 65 
е. и 
О о 

° « 
et а 

о 3 
ч 5 

М ее 
. . 676,7 

. 606,9 

. 201,3 
• 197,4 
. 226,5 
. 327,3 
. 367,3 
. 486,4 
. 161,7 

51,2 

. 3302,7 

ворянской земли 

Поступило в ъ на-

д ъ л ъ крестья-

н а м ъ послъ 1861 г. 

162,7 
142,1 

54,3 
43,8 
64,5 
94,0 
68,8 

158,0 
55,5 
12,8 

856,5 

24,00/о 
23,4 „ 
27,0 „ 
22,2 .. 
28,4 „ 
28,7 „ 
18,7 „ 
32,5 „ 
34,3 „ 
2 6 , 1 , 

25,9°/° 

въ тысячахъ десятинъ: 
о £5 а 
~ Ч j j -e j 
>s д Я О 

св'о,™ 
О 1° —' 

4 g S 5 
са — •*• 1—' 
н я ш ej 
О ? н о 

s а 
513,9 
464,8 
147,0 
153,6 
162,0 
233.3 
298,6 
328,4 
106,2 
38,4 

2416/2 

И
м

ее
тс

я 
зе

м
ли

 
въ

 
на

ст
оя

щ
ее

 
вр

ем
я.

 

327,8 
282,7 
123,1 

33,4 
92,7 

194,2 
175,4 
240,3 

41,3 
51,О2) 

1561,9 

У
ве

ли
ч.

 
[+

] 
ил

и 
ум

ен
ы

н.
 [

—
] 

пл
о-

щ
ад

. 
дв

ор
ян

 
зе


м

ел
ь 

— 186,1 
- 1 8 2 , 1 
— 23,9 
— 120,2 
— 69,3 
— 39,1 
—123,2 
— 88,1 
— 6i,9 
+ 12,6 

- 884,3 

о 
о о 
о 
& 
Я 
о 
о 

36,2 
39,2 
16,2 
78,2 
42,8 
16,7 
41,2 
26,8 
27,8 
32,7 

36,1 

*) Скребицгай. Крестьянское Дъчто, т. II, ч. 2, стр. 1511. 
2) Ъъ томъ чяслЪ значится земли офицеровъ казачьяго войска 12,8 т. д. 
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Изъ ЭТИХЕ данныхЕ усматривается, что накануне освобождешя кресть-
янъ дворянамъ въ Саратовской губернш принадлежало свыше 3,з мил. дес , 
изъ числа которыхъ, согласно Положешя о крестьянахъ,'^осл5днимъ посту-
пило въ надвлъ 856,5 тыс. дес, т. е. немного болЕе четвертой части 
(25,9%) всего количества дворянскихъ земель. Следовательно, въ ПОЛОВИНЕ 
60-хъ годовъ у ПОМЕЩИКОВЕ оставалось земли, за надьлешемъ крестьянъ, 
около 2уа мил. дес. или % прежняго количества. Сравнивая это количество 
съ ТЕМЕ, какое имеется въ распоряженш этого класса въ настоящее время, 
мы замЕчаемъ, что за истекния 40 ЛЕТЕ дворянское землевладЕше сократи
лось на 884 тыс. дес, или на 36,i%y При болЕе детальномъ наблюдения 
приведеннь1Хъда1^ъТХТГзамЬчается, что, повидимому, въ иеторш дворянскаго 
землевладЕшя Саратовской губернш за послЕдше 40 ЛЕТЪ, независимо отъ 
МЕСТНОСТИ, ИМЕЛИ значеше обпця причины, повл1явш1я на его измЕнете въ 
количественномъ отношенш, такъ какъ сокращеше площади дворянскихъ 
земель есть явлен1е общее для ВСЕХЪ уЕздовъ губернш, съ тою 
лишь разницею, что въ однихъ уЕздахъ уменьшеьае земель шло болъе 
ускореннымъ темпомъ, въ другихъ, въ силу ТЕХЕ или иныхъ условш, темпъ 
былъ НЕСКОЛЬКО замедленъ. Первое МЕСТО ВЪ отношенш сокращешя пло
щади земли у дворянъ занимаетъ Камьшинстй уЬздъ, ГДЕ КЪ настоящему 
времени за дворянами сохранилось менЕе четвертой части того количества 
земли, которымъ они располагали ПОСЛЕ надЕлешя крестьянъ. ДалЕе, очень 
значительное сокращен1е дворянскаго землевладЕтя наблюдается въ Кузнец-
комъ уьздЕ—на 42,8%, Саратовскомъ—на 41,2% и двухъ степныхЕ уЕздахЕ: 
БалашовскомЕ — на 39,2% и АткарскомЕ — на 36,2%. Въ прочихъ 
увздахъ наиболее устойчивыми BE сохраненш за собой земельной собствен
ности являются дворяне Вольскаго и Петровскаго уЬздовЕ, ГДЕ площади ихъ 
владЬнш сократилась не болЕе какЕ на 16—17%. Что касается Царицын-
скаго уЕзда, то ЗДЕСЬ дворянское землевладЬте какъ будто бы не только 
не сократилось, но даже увеличилось болЕе ЧЕМЪ на 12,6 тыс. дес; такое 
явлеше, идущее вь разрЕЗЕ СЕ данными того же рода по ВСЕМЪ остальнымъ 
уЕздамЕ, объясняется ТЕМЕ, ЧТО, BE ЧИСЛО земель у дворянъ настоя-
щаго времени зачислены земли офицеровъ казачьяго войска (12,8 т. д.), 
которыя, повидимому, не значались вь СВЕДЬШЯХЪ губернскихЕ комитетовЕ 
1858 г.; принимая во внимашя эту поправку, можно сказать, что BE ЭТОМЕ 
увздЕ дворянское землевладЬте осталось безЕ измЕнетя. 

ЗатЕМЕ, не менЕе интереснымЕ было бы выяснить вопросъ о томъ, за 
счетъ какого класса происходило ПОСЛЕ 1861 г. сокращеше дворянскаго 
землевладЬшя? Къ сожалЕнш, для болЕе детальнаго выяснешя этого вопроса 
не имЬется въ наличности достаточно данныхъ, почему въ данное время 
приходится ограничиться ТЕМЕ матер1аломЕ который имеется ПОДЕ руками. 
Какъ ИЗВЕСТНО, BE дореформенное время личная земельная собственность, 
если и имелась у земледвльческаго сельскаго населетя, т. е. у крестьянъ, 
то въ очень ограниченномъ количестве. Вся же личная земельная соб
ственность была сосредоточена BE рукахЕ ПОМЕЩИКОВЕ и лишь въ незначи
тельной части—BE рукахъ купцовъ и мЕщанъ. 
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По имеющимся СВЪДБШЯМЪ *), опубликовавнымъ въ 1859 г., у лицъ 
городскихъ сословщ—купцовъ и м'Ьщанъ, земельная собственность ограни
чивалась очень скромными размерами; въ то время у нихъ было земли не 
болъе 16415 десятинъ. Въ настоящее же время (1896—98 г.г.) у тт,хъ же 
сословий земли насчитывается свыше 450 тыс. десятинъ. Следовательно, за 
истекипя четыре десятилЬтдя около половины (434 тыс. дес.) количества 
земли, утраченной дворянами (884 тыс. дес,) перешло въ руки городскихъ 

(сословщ, которыя, такимъ образомъ, увеличили площадь своего землевлад'Ьшя 
въ 27,5 разъ; остальное же количество дворянскихъ земель, въ большей 
своей части, перешло въ руки земледвльческаго населения—крестьянъ. Jt^ 

По вопросу о перемъщенш земельной собств* нности отъ однихъ соелошй 
къ другимъ представляютъ большой интересъ данныя, опубликованный за 
последнее время по порученш г. Министра Финансовъ **). Въ нижеслъду-
ющей табличке помещены въ извлечеатяхъ свъдЬщя о движепш земельной 
собственности трехъ сословныхъ группъ населения—дворянъ, городскихъ 
сословщ (почет, гражд., купцы и мтлцане) и крестьянъ—за 1893—95 г.г. по 
Саратовской губернш, я за 1863—1892 г.г. по 10 губертямъ центральной 
черноземной полосы Россщ. 

*) „Сельско-кмяйственная статистика Саратов, губ."; изд. подъ редакщей I". 
В, Зал^зскаго, начальника коммиссш для уравнешя денежныхъ сборовъ съ госуд. 
крест. 1859 г. 

**) Матер1алы по статистике движен1я землевлад'Ьшя въ Россш, подъ редакц. i 
А. Е- Рейнбота, члена СовЪта Министра Финансовъ. 1896 г , вып. I, 1898 г. вып. II 
и III, и 1901 г., вып. IV. 
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Приведенный здесь данныя служатъ показателемъ того, что сокращете 
дворянскаго землевладйтя не есть особенность Саратовской губернш, но 
что это явлеше—общее для значительнаго числа губернш черноземной Россш. 

Мы видимъ, что въ 10 губертяхъ черноземной полосы Россш пло
щадь дворянскаго землевладЬшя за 30 л'Ьтъ сократилась на 3,262 мил. деся-
тинъ; это сокращете, начавшееся еще въ 60-хъ годахъ, дойдя до куль
минационной точки въ конце 70-хъ и начале 80-хъ годовъ, какъ будто 
несколько задержалось къ началу 90-хъ годовъ. За то же время земельная 
площадь городскихъ сословш и сельскаго населешя значительно возрасла 
причемъ у класса городскихъ сословш въ последнее десятилът1е (1883— 
92 г.г.), возросташе земельной площади шло съ меньшей интенсивностью, 
чъмъ въ предыдущее десятилъпе; у земледъльческаго же населешя—кресть-
янъ—возрасташе земельной собственности во все десятилът1я шло въ воз
растающей прогрессш. Колебате въ увеличенш размъровъ земельной 
площади у городскихъ сословш можетъ быть объяснено отчасти тъмъ, 
что эти сослов1я, располагая наличнымъ капиталомъ, въ большинстве 
случаевъ при покупке земель руководствовались не действительной потреб
ностью въ земле, какъ объекте для примънетя къ ней труда и капитала, 
а исключительно целями спекулятивнаго характера, увеличивая или умень
шая площадь своего землевладътя въ зависимости отъ спроса и предложе-
т я . Совсъмъ иное можно сказать относительно крестьянскаго населешя: здъсь 
увеличете площади вызывалось, главнымъ образомъ, действительной потреб
ностью въ земле, необходимой для приложешя къ ней труда того излишка 
населешя, который получился въ силу естественнаго роста, почему и уве
личете земелг.ной площади здесь шло безъ заметныхъ скачковъ. 

Возвращаясь затемъ къ выяснешю размеровъ земельной собственности 
городскихъ сословй въ Саратовской губернш въ настоящее время, можно сказать; 
что, въ общемъ по губернш, земли у этого класса населетя сравнительно мало 
а именно 450,8 тыс. дес, или 6% всей площади губернш. Большая часть зе
мель сосредоточена, также какъ и у д'ворянъ, въ северо-западной, степной 
половине губернш; здесь земли за этими сослов1ями насчитывается более 
2/з общего количества (305,8 тыс. дес, или 680/

0). Изъ числа уездовъ этой 
части губернш наибольшее количество земельной собственности городскихъ 
сословш приходится на Балашовскш уездъ—132,2 тыс. дес; въ трехъ про-
чихъ уездахъ земли имеется: въ Аткарскомъ—89,2 тыс. дес, въ Сердобскомъ 
—44,9 тыс. дес. и Петровскомъ—39,6 тыс дес. Въ 6 остальныхъ уездахъ земли 
за теми же сослов!ями насчитывается 145 тыс. дес, т.е. ^з часть, или 32°/0> 
причемъ на долю Царицынскаго у. приходится 33,2 тыс. дес, Кузнецкаго 
—28,з тыс. дес, Саратовскаго—27,° тыс. дес, Камышинскаго—24,4 тыс дес> 
Хвалынскаго—18,5 тыс. дес. и Вольскаго—13,6 тыс. дес. 

Дицамъ прочихъ сословш, какъ, напримеръ, казакамъ, духовнаго звашя 
иностраннымъ подданнымъ и пр., за исключешемъ крестьянъ, принадлежитъ 
совсемъ незначительное количество земли въ губернш, всего 114,7 тыс. дес> 
или 1,б40/о изъ всей площади губернш. Площадь земли, принадлежащей лицамъ 

тихъ сословш, въ отдельности по уездамъ выражается въ следующихъ чи-
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слахъ: въ Саратовскомъ—28,i тыс. дес, въ Кузнецкомъ—22,6 тыс. дес. 
Аткарскомъ—17,8 тыс. дес, въ Царицынскомъ и Сердобскомъ по 12,6 тыс. 
дес, въ Петровскомъ—9,э тыс. дес, Бадашовскоиъ—5 тыс. дес, Хвалын-
скомъ—4,5 тыс. дес, въ увздахъ Вольскомъ н Каиышннскомъ—менее тысячи 
дес (0,9 и 0,6 тыс. дес). 

Огдълънымъ лицамъ крестъянскаго сословгя, въ общемъ по губернш, 
принадлежите около 184,5 тыс дес. (2,45% общаго количества земли въ гу
бернш), т. е. значительно менъе половины количества, составляющаго зе
мельную собственность городскихъ сословш. Наибольшее распространете 
частной крестьянской земельной собственности наблюдается въ пяти увз
дахъ губернш, а именно: Аткарскомъ—37,2 тыс. дес, Саратовскомъ—29,6 
тыс дес, Сердобскомъ—27,8 тыс. дес, Балашовскомъ 24,7 тыс дес. и Хва-
лынскомъ—21,6 тыс дес; въ трехъ увздахъ земельная собственность кресть-
янъ распространена слабее, такъ, въ Вольскомъ—15,6 тыс. дес, въ Кузнец-; 
комъ—10,2 тыс. дес. и Петровскомъ— 9,i тыс. дес; въ остальныхъ 2 южныхъ, 
увздахъ благоприобретенной крестьянами земли совсъмъ ничтожное количе- , 
ство, а именно: въ Камышинскомъ—5,i тыс. дес. и въ Царицынскомъ—3,6 
тыс. дес. 

Заключая обзоръ распредЬлешя земельной собственности въ губернш 
и увздахъ, я помещаю ниже 2 таблицы, изъ которыхъ въ таб. N° I поме
щены данныя о количестве земли въ абсолютныхъ цифрахъ, и въ таб. № II 
—данныя объ относительной величине размера владенш той или иной группы. 

( 
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Изъ обозръшя данныхъ табл. II замечается, что крестьянское земле-
владгьнг^ преобладаете въ 4 увздахъ губернщ, а именно: въ Цамышин-
скомъ увздй площадь крестьянскихъ надъльныхъ земель занимаетъ почти 
3/i всей площади уЬзда, а съ присоединешемъ купленной земли—свыше 
77о/0; въ Хвалынскомъ увздт. надельная земля крестьянъ занимаетъ около 
2Ы нлощади увзда и болъе (принимая въ разсчетъ купленную землю); въ 
Петровскомъ уъздъ—болт>е Щ увзда занято надвльными землями крестьянъ 
а съ присоединешемъ купленной земли крестьянское землевладъше зд-Ьсь 
занимаетъ 55,40/0 всей площади увзда; въ Волъскомъ увздъ площадь надт.ль
ныхъ земель занимаетъ ХЫ уЬзда и купленная земля составляетъ около 8о/0, 
такъ что, въ общемъ, здъсь крестьянское землевладт,ше занимаетъ 57о/0 пло
щади увзда. Наименьшее количество надельной земли наблюдается въ уЬз
дахъ Саратовскомъ—36<у0 и Аткарскомъ—около 42»/о. 

Частная земельная собственность наиболее развита въ Сердобскомъ 
у., гдв она занимаетъ */а площади увзда. По преобладанш ЗДЕСЬ дворян-
скихъ земель (около 37о/о) этотъ увздъ можетъ быть названъ дворянскимъ 
уъздомъ, такъ какъ ни въ одномъ изъ остальиыхъ уъздовъ земельная соб
ственность этого класса не развита въ такой мт-ръ. Въ Камыгиинскомъ у. 
частная земельная собственность занимаетъ очень ограниченную часть пло
щади—около бо/о, при чемъ дворянамъ принадлежите всего лишь около Щ 
изъ этого количества. 

Разныя учреждетя наибольшею площадью располагаютъ въ Цари-
цынскомъ у., гдв они владъютъ г1э частью всей площади увзда, причемъ 
болъе '/б площади находится въ распоряженш казачьихъ войскъ. Въ Сердоб
скомъ у. земля этой группы владънш почти отсутствуете, такъ какъ пло
щадь земельной собственности учрежденш здъсь не достигаетъ даже 4о/0 
общей площади. 

III. 

Крестьянское землевладъше въ Саратовсиой губерши. Численный составь крестьянскаго 
наеелешя въ губерши и отдЪльныхъ уЪздахъ; плотность населения; естественный 
ростъ населеия. Данныя, указывающая на степень обезпеченности наеелешя на-
Д-БЛЬНОЙ землей въ настоящее время (вообще по губерши); то же—по разрядамъ кре

стьянъ; тоже—поуЬздамъ; заключете; обтде выводы. 

Численный составъ приписнаго крестьянскаго наеелешя въ Саратовской 
губерши за 1901 годъ, по св'Ьд'Бшямъ оцъночно-статистическаго отдълешл 
при Губернской Земской Управе, определяется въ 2,034 мил. душъ обоего по
ла, составляющих* собою 332,9 тысячъ наличныхъ, приписанных* къ селе-
шямъ губернш, семей. Все крестьянское населеше настоящего времени раз
мещается съ 2145 селешяхъ, входящихъ въ составъ 279 волостей губернш. 
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По отдйльнымъ увздамъ крестьянское населеше распределяется такъ: 
и 2 В ъ н и х ъ . 

Р д ы. 

в 

'и 

в 
о* 

И " 
g g 
се Я 
в аз 

ATKipcKiS 40 
Бадашовсюй . . . . . . . . . . . 44 
ВольскШ 27 
КамышинокШ 26 
Кузнецке. 13 
Петровстай 30 
СаратовскШ 26 
Сердобмий 35 
Хвалынске 28 
Царицынсий J 0 

344 
299 
141 
181 
147 
280 
235 
321 
134 

63 

ч в 5 Н я § 
•£ о- а 
tr в и 
45029 
45105 
28204 
48945 
26039 
34199 
30496 
33516 
32013 
12314 

я 
135204 
140211 
77296 

162052 
76104 
106989 
88306 

101215 
92467 
35974 

в в в 
щ 

а 
136084 
141817 
80366 
157783 
77464 
111782 
90480 

104467 
93768 
35873 

О 
271288 
282028 
157662 
319835 
153568 
218771 
178786 
205682 
186235 
71847 

По губернш 279 2145 335860 1015818 1029884 2045702 

Следовательно, въ среднемъ на у£здъ приходится крестьянскаго на
селешя бол4е 204,5 тысячъ душъ обоего аола; первое же место но абсо
лютной численности населешя занимаютъ уезды: Камышинскш (319,В тыс 
душъ), Балашовскш (282 тыс. душъ), Аткарскш (271,2 тыс. душъ) и Пет
ровыми (218,8 тыс. душъ), причемъ въ каждомъ изъ нихъ число крестьянъ 
значительно иревышаетъ среднее по губернш. Сердобскш уЬздъ по количеству 
крестьянскаго населешя занимаетъ среднее место; уезды ХвалынскШ (186,2 
тыс. душъ), Саратовскш (178,8 тыс. душъ), Вольскш (157,6 тыс. душъ) и 
Кузнецкш (153,6 тыс. душъ) составляютъ группу у4здовъ, где численность 
населешя более или менее ниже средней по губернш и, наконецъ, Цари
цы нскш уЬздъ является самымъ малочисленнымъ по абсолютному количест
ву въ немъ крестьянскаго населешя. Въ отношенш же плотности населешя 
градащя уЬздовъ нищета совершенно иной видъ; такъ, по плотности жите
лей—крестьянъ уЬзды располагаются слЬдующимъ образомъ: 

Плотность крестьянскаго населешя на 1 кв. версту: 
Въ Хвалынском* 35,3 
„ Петровскомъ 34,3 
„ Кузнецком* - - 34,0 
„ Вольскомъ 32,8 
„ Сердобскомъ . 32,7 

Въ Камышинскомъ 29,4 
„ Валашовскомъ 28,2 
., Саратовском* 26.3 
„ Аткарскомъ 24,7 
„ Царицынскомъ 11,6 

Въ общенъ по губернш, приходится крестьянъ на кв. версту 28,4; та-
кимъ образомъ, наиболее плотно населенными увздами являются те изъ 
нихъ, которые составляютъ северо-восточную часть губернш; группа же 
увздовъ западной и южной части губерши характеризуется сравнительно 
слабою населенностью (имЬя въ виду однихъ крестьянъ). 

На сколько интенсивенъ естественный ростъ населешя въ губернш, 
можно судить по нижеслт>дующимъ даннымъ: со времени X ревизш до по-
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ловины 80-хъ годовъ, въ общемъ по губернш, крестьянское населеше увеличи
лось на 30%, т. е., въ среднемъ, въ годъ увеличение составляетъ 1,2°/о; съ 
половины 80-хъ годовъ до 1901 года—на 9%, или въ годъ на 1,8°/о-

Соотношеше числа мужчинъ и женщинъ, повидимому, изменяется въ 
сторону увеличешя мужскаго пола: такъ, при X ревизш на 100 мужчинъ 
приходилось 102,7 женщины; въ половине 80-хъ годовъ на то же число муж
чинъ—102,01 женщины, а теперь—только 101,4 женщины на 100 мужчинъ. 
Преобладаше, въ численномъ отношении, женскаго вола замЪчается во всвхъ 
увздахъ, за исключешемъ южныхъ—Камышянскаго и Царицынскаго. 

При обзоре данныхъ, характеризующихъ степень обезпеченности кре-
стьянъ земельнымъ надт.ломъ въ настоящее время, я, при дальнейшемъ из
ложении, принимаю въ разсчетъ только мужское населеше крестьянъ въ гу-
берн1и, такъ какъ только при этомъ условш является возможнымъ производить 
сравнеше состояния земельной обезпеченности населешя настоящаго вре
мени, съ тФмъ положешемъ, какое было 40 лт>тъ назадъ, т. е. вскоре после 
освободительной реформы. Въ то время земельный над'влъ у крестьянъ, безъ 
различая ихъ категорш, разсчитывали по числу душъ мужскаго пола X ре
визш, что соответствовало почти числу наличнаго населешя, т. к. реви:пя 
происходила въ 1858 г. 

Данныя, характеризующая обезпеченность землею крестьянъ теперь и 
въ прошломъ, будутъ относиться не ко всЬмъ общинамъ въ губернш, а 
лишь къ 2783, заключающимъ въ себе 996489 наличныхъ душъ мужскаго 
пола, относительно которыхъ имеется достаточный для сравнещя матер1алъ. 
Что же касается остальной части мужскаго населешя—13652 душъ, то они 
въ данномъ очерки обзору не подлежать. 

Подразделяя, какъ и въ предъидущей (первой) главе настоящей статьи 
ВСЕ сельсшя общины въ губернш на шесть группъ, по количеству надель
ной земли, приходящейся на одну душу мужскаго населешя настоящаго 
времени, получимъ следующая данныя, характеризующая общее положение 
крестьянъ въ губернш въ отношенш ихъ обезпеченности над'Ьльной землей. 

На 1 душу мужскаго пола имтштъ земли: 

Душъ 
мужскаго 

пола. 

Бол4е нормальнаго надела . . . 280881 
Въ пред*лахъ нормальн. надела . 1319 

• Отъ 3/4 до нормаяьн. над*ла . 210152 
„ 1/2 до 3/4 „ „ . 261658 
„ V4 до 1/2 „ „ . 10S636 

Мен-Ье 1/4 ,, ,, 135843 

Всего . . . . . . 996489 100 3,6 2783 

Если признать, что норма земетьнаго надела, 4,5 дес. на душу муж
скаго пола, установленная для крестьянъ большинства уьздовъ (7) Саратов-

Среднее ЧИС
ЛО десятинъ Число об-

Въ °/ °/о на 1 душу 
мужскаго щинъ. 

пола. 
28.2 6,2 431 
0,1 4,4 11 

21,1 3,9 480 
26.3 2,8 857 
10,7 1,8 535 
13,6 0,8 469 
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ской губернш ноложешемъ 1861 г., при совремеввомъ культурномъ уровне 
крестьянина, продуктивности сельско-хозяйственной промышленности настоя
щего времени, есть величина, достаточная для удовлетворена всЬхъ потреб
ностей сельскаго земледъльческаго населенья, какъ то: поддержашя сущест
вовали семьи, содержашя въ хозяйстве необходимаго, въ количественномъ 
и качествевномъ отношенш, живаго и мертваго инвентаря и уплаты всЬхъ 
налоговъ, какъ государственныхъ (прямыхъ и косвенныхъ), такъ общест-
венныхъ и другихъ, то и при этомъ условш только относительно нисколь
ко бол'Ье четвертой части населешя (28,3%) можно сказать, что эта часть 
населешя достаточно обезпечена земельнымъ над'Ьломъ. Значительно же боль
шая часть населешя, а именно TIJ0/0, т. е. много бол'Ье двухъ третей об-
щаго числа населешя, находится въ услов1яхъ, неудовлетворяющихъ этому 
требовашю: ихъ земельная обезпеченность ниже нормы; такъ: около полови
ны всего населения (47,4%) им^ють земли на душу бол'Ье половины (въ 
•среднемь 2,8 дес.) нормальнаго надъла, но мен'Ье полнаго (въ среднемъ 3,9 
дее.) и около четвертой части населешя (24,3%)—менЬе половинной части 
нормальнаго над-Ьла, иричемъ и изъ этой части больше половины населе
шя (13,60/о) нищета, въ среднемъ, менъе 1 дес. на душу, т. е. мен'Ье чет
верти нормальнаго над'Ьла. 

СовсЬмъ скудно обезиеченныхъ въ земельномъ отношенш крестьянъ 
—мен'Ье 1 дес. на душу мужскаго пола—къ настоящему времени насчиты
вается въ губернш около 136 тысячъ душъ мужскаго населешя, или до 45 
тысячъ крестьянскихъ хозяйствъ, принимая на основаши имеющихся дан-
ныхъ, что въ среднемъ на одну семью причитается по 3,03 муж. душъ. Ме
н'Ье скудно, но бол^е ч$мъ недостаточно обезиеченныхъ надЬльной землей 
{по 1,8 дес. на душу м. п.), теперь имЬется въ губернш бол'Ье 106,5 тыс-
душъ, или бол'Ье 35 тыс. хозяйствъ. 

Говоря другими словами, въ отношенш обезпеченности земельнымъ 
надЬломъ въ настоящее время все крестьянское население губернш можао 
подразделить на следующая три группы: 

Душь 

мужско-

Достаточно обевпеченныхъ 282200 
Средвеобе8печенныхъ - . . 471810 
Недостаточно обевпеченвыхъ . 242479 

Въ 

о/оо/о. 

28,3 
47,4 
24,3 

Семей. 

93135 
155713 
80026 

Деся-
тинъ 

над'Ьль-
ной 

земли. 

1733299 
1547678 
301112 

Десятинъ 
земли въ 
средиемъ. 

Во S 
* 1 В 
'"Ss s 

ас я е Я 6,2 18,6 
3,3 9,9 
1,2 3,8 

Всего 996489 100 328874 3582089 3,6 10,9 

При достаточно внимательномъ отношенш къ приведеннымъ даннымъ, 
характеризующимъ собою современное положеше земледЬльческаго населешя 
губернш, возникаетъ следующей вопросъ: принимая во внимаше, что Сара
товская губершя, расположенная въ черноземной полосЬ Россш, признавае
мая всъми, по характеру зашгия населешя, чисто земледельческой, гдЬ раз-
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наго рода местные промыслы им4ютъ очень слабое развитее, где заводская 
и фабричная промышленность, которая отвлекала бы избытокъ рабочей си
лы населешя на заработки, находится въ зачаточномъ состоянш, где,нако-
нецъ, въ силу климатическихъ условш, более трети года населенье должно 
существовать само и поддерживать существоваше необходимаго въ хозяй
стве скота почти исключительно за счетъ суммы продуктовъ, полученныхъ 
въ теченш остальной части года, принимая, повторяю, все это во внимаше, 
—можно ли признать, что земледельческое населеше нашей губернш до
статочно обезпечено землей, какъ объектомъ, служащимъ почти исключи-
тельнымъ источникомъ доходовъ, необходимыхъ населешю для поддержашя 
собственнаго существовашя и хозяйства? На помнимъ, что въ этой губернш 
только четвертая часть населешя имеетъ земли по 6 дес. на душу, или 18,5 
десят. на хозяйство, половина населешя имеетъ но 8Ц на душу и около 
10 дес. на хозяйство, и четвертая часть населешя имеетъ лишь по 11/4 д. на 
душу и менее 4 дес. на хозяйство. 

По оффищальнымъ даннымъ за 1894 годъ состояше фабричной и за
водской промышленности въ губернш представляется въ сл'Ьдующемъ виде1): 
къ означенному году общее число заведенш фабрично-заводской промышлен
ности въ губернш—2882, на которыхъ было занято работами до 
14 тысячъ челов'Ькъ, въ томъ числе взрослыхъ мужчинъ—11963 ч., мало-
лвтнихъ—550, взрослыхъ женщинъ—2061, малолЪтнихъ—728. По даннымъ 
Губернскаго Отатистическаго Комитета2) за 1901 годъ насчитывается въ гу
бернш всего вообще фабрикъ и заводовъ, считая въ томъ числт. и мелшя 
крестьяшжя заведешя, какъ то: ветряныя мельницы, толчеи, крупорушки, 
горшечныя заведешя и пр.—9633, а число занятыхъ на нихъ рабочихъ— 
40512 челов'Ькъ. Такимъ образомъ, оффипдальныя данныя устанавливаютъ, 
что въ Саратовской губернш заводская промышленность, какъ крупная, 
такъ и мелкая, занимаетъ собой не более 40,5 т. городскаго и сельскаго 
населешя. 

Разсмотримъ теперь более конкретно, что представляетъ изъ себя кре-
стьянскш над^лъ при нормальной величине. 

Произведя разсчетъ, сколько приходится у крестьянъ (въ каждомъ 
изъ уЬздовъ) въ настоящее время разнаго рода угодШ на 100 десятин ь 
удобной надельной земли и прилагая затемъ полученныя данныя къ вели
чине нормальнаго надела техъ же уездовъ, можно такимъ путемъ опреде
лить средшй составъ надела у крестьянъ данной местности. Путемъ такого 
рода вычисленш получились следуюшдя данныя: 

!) Свод., етатистическихъ матер1аловъ, касающихся экономическаго положешя сель
скаго васелешя Европейской Россш. Издаше канцедярш Комитета Министровъ 1894 г. 

2) Стат. Обворъ Саратовской губ. ва 1901 г. 



- 45 ~ 

Средшй составь земельнаго надела у крестьянъ: 
;Усадебн. w . 

Пастбищ. и ОЬнокос. лвса и 
Пашни. „„„„я кустар- Всего. 

угод!», огородной у г о д 1 й . н и к ^ 
Въ Аткарскомъ . . 

Балашовском ь . 
Вольскомъ . . 
Камышинскомъ. 
Куэнецкомъ . . 
Нетровскомъ. . 
Саратовсвоиъ . 
Сердобсвомъ . 
Хвалынскомъ. . 
Царицы некому. 

3,45 
3.48 
3.38 
3,03 
2,95 
3,38 
2,90 
3,58 
3,18 
4,11 

0,39 
0,37 
0,26 
0,90 
0,11 
0,23 
0,35 
0,29 
0,36 
1,89 

89МЛИ. 

0,22 
0,28 
0,28 
0,14 
0,19 
0,29 
0,27 
0,27 
0,19 
0,57 

0,32 
0,17 
0,25 
0,23 
0,22 
0,17 
0,17 
0,19 
0,27 
0,28 

0,12 
0,20 
0,33 

'0,20 
0,53 
0,43 
0,31 
0,17 
0,50 
0,15 

«,Ь 
4,5 
1,5 
4,5 
4,0 
4,5 
4,0 
4,5 
4,5 
7,0 

По губерши 3,28 0,50 0,24 0,22 0,26 4,5 

Применяя данныя о среднемъ по губервш состав-fe угодш душеваго 
над-вла крестьянъ къ приведеннымъ выше даннымъ, указывающимъ степень 
земельной обезпеченности населешя, получимъ, что каждая изъ установлен-
ныхъ группъ населешя имъетъ въ распоряженш на одну семью следующее 
количество угодгй: 

П р и ч и т а е т с я н а 1 с е м ь ю : 
Усадебн. -тт. 

Гоуппарйивй „ Пастбищ. и С*нокос •И'ьса и 
группа семей. Пашни. и - кустар- Всего. 

угод», огородной у г о д Ш . н и к а»; 
ВбМЛИ. 

Достаточпо обсел. над'Ьл. 
землей 13,56 2,08 0,99 0,93 1,0* 18,6 

Среднее обевпеч. над'Ьл. 
землей 7,22 1,11 0,52 0,50 0,55 9,9 

Недостаточно обеап. над. 
землей 2,77 0,43 0,20 0,19 0,21 3,8 

Теперь посмотримъ, какое количество зерновыхъ продуктовъ, при сред-
яемъ урожаъ, получаетъ семья съ своего над'Ьла въ каждой изъ этихъ, 
группъ. Такъ какъ система полеводства у крестьянъ Саратовской губерпш, 
за небольшими исключешями, имеющими мъхто въ южной части губерши, 
трехпольная, то, следовательно, изъ общаго количества пашни, причитающа
яся на одно хозяйство, ежегодно бываетъ въ ПОСБВ'Ь только '-̂ з. Принимая 
это во внимаше, сд'влаемъ разечетъ количества получаемаго зерна съ ПО
СЕВНОЙ площади какъ въ озимомъ, такъ и яровомъ пол4. Въ сборнике cit'fe-
ДЕНШ по Саратовской губернш за 1899 годъ помещены свъдънгя объ уро 
жав главныхъ хл4бовъ на крестьянскихъ земляхъ за 18 л4тъ (1881—97 
г.г.), обоснованныя на матер'алахъ, опубликованныхъ въ издашяхъ Мини
стерства Земледелия и Государетвеннмхъ Имуществъ. Изъ этихъ св-вдйшй 
видно, что крестьяне съ 1 казенной десятины надельной земли нолучаютъ 
въ среднемъ пудовъ зерна: ржи—44 нуда, овса—35 пудовъ и пшеницы—34 
пуда. Принимая эти данныя за норму продуктивности крестьянской земли 
при современной техники хозяйства, получимъ следующее: 
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Съ единицы посевной площади (на надельной земле) въ каждой груп
пе получается на 1 хозяйство зерва въ пудахъ: 

г. _ Овса иди Р ж и . пшеницы 
| Достаточн. обезпеч. эемельн. над-бломг . . 198,88 158,20 

Въ общинахъ: I Средне ,, ,, ,, 106,04 84,35 
I Недостаточно ,, ,, ,, • • 40,48 32,70 

Теперь посмотримъ, что остается въ конечномъ результате крестья-
намъ отъ экспдоатащи пашни на надельной земли въ каждой изъ установ-
ленныхъ выше группъ земельныхъ общинъ. 

Для выведешя окончательнаго итога доходности въ крестьянскомъ хо
зяйстве только отъ зерновыхъ продуктовъ, я произвожу слт.дующш раз-
счетъ: среднш составъ крестьянской семьи въ Саратовской губернш, въ за
висимости отъ земельной обезнеченности, колеблется отъ 5,4 душъ обоего 
пола до 6,3'); количество пудовъ зерновыхъ хлт,бовъ, необходимое для ли ч-
наго потреблешя и отчасти на посыпку скоту (въ виде ржаной муки и от
рубей), на основании св^д^шй, доставленныхъ корреспондентами статистиче-
скаго отдтаенш при Саратовской Губернской Земской Управе, определяет
ся въ 32,9 пуд. на одного едока2); количество зерна, необходимое на обсЬ-
MeHeHie полей крестьянами, данными текущей статистики установлено для 
ржи въ 7,7 пуд. на казенную десятину, для пшеницы въ 8 пудовъ и для овса 
въ 9,3 нуд.3). Средняя цена въ нашей губернш на зерновые продукты въ 1899 
году существовала: на рожь 49—53 к. за пудъ, на пшеницу 75—83 к. и на 
овесъ 40—48 к.4); эти св^д-втя о цЬнахъ на зерно близки къ цЬнамъ, 
опубликованнымъ въ оффищальномъ изданш за 1894 годъ, а именно: средняя 
за 5 л"Ьтъ цена, для Саратовской губернш, тамъ выведена: для ржи—52 к., 
пшеницы—83 к., овса—49 к.5). Принимая во внимаше, что главнымъ продук--
тпмъ потреблешя, какъ личнаго, такъ и для скота, является рожь, а отчуж
дается въ продажу для извлечешя дохода на покрьте другихъ нуждъ въ 
хозяйстве, а равно и на уплату повинностей—пшеница, какъ наиболее цен
ный продуктъ земледел1я, я, при посредстве соответствующихъ слу
чаю комбинацш съ приведенными выше данными, подвожу балансъ 
крестьянскаго хозяйства на надельной земле, который и предлагаю внима
нию читателей въ нижесл'Ьдующемъ виде: 

х) )>Труды ветерин. отд. Сарат. Губ. Земск. Упр. Иодворн. иасл'Ьд. крест, хов. 
произвед. въ 1897 г. Т. III. 

2) В. Голубевъ. „Сколько крестьянину хл'Ьба нужно?" Саратовская Земская Не
деля Л» 8. 1902 г. 

3) ,,Сборе, стат. свЪд. по Сарат. губ" . Т. XI. 1891 г. 
4) ,,Сборн. св'Ьд. по Сарат. губ. sa 1899 г.'1. 
5) „Свод* стат. матер.". Ивд. канд. комит. министре въ 1894 г. 
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Итакъ, изъ приведенныхъ данныхъ мы видимъ, что при существую-
щемъ состоянш культуры населешя, при его примитивныхъ способахъ хо
зяйства, даже въ общинахъ съ наивысшимъ количествомъ надельной зем
ли въ конечномъ результате доходъ отъ зерновыхъ цродуктовъ, за нокры-
иемъ необходимаго количества хлебъ на пропиташе, прокормлеше скота и 
обсвменен1е, выражается въ сумме всего лишь 78 р. 83 к. на хозяйство. 
Изъ этой суммы известная доля должна быть отчислена на уплату госу-
дарственныхъ и общественныхъ налоговъ, и только остатокъ можетъ 
служить крестьянамъ на удовлетвореше другихъ потребностей, по
мимо питашя, какъ одежда, ремонтъ построекъ и инвентаря, удовлетворе-
Hie духовныхъ потребностей и пр. Конечно, этой суммы дохода въ хозяйст
ве крестьянъ далеко не достаточно, чтобы удовлетворить все проч1я нуж
ды; въ силу необходимости они должны изыскивать друпе способы для из-
влечешя дохода, необходимаго на пополнеше бюджета. 

Не имея возможности, при наличности современной сельско-хозяйствен-
ной техники и прочихъ условгй, способствовать увеличенш производительно
сти земли до пределовъ, когда бы доходность ея удовлетворяла потребно
сти крестьянъ, послЕдие применяюсь, но преимуществу, другое средство, 
способствующее къ увеличенш дохода въ хозяйстве, это — расширеше по
севной площади путемъ аренды земли у частныхъ владельцевъ. Я не буду 
ЗДЕСЬ останавливаться надъ выяснешемъ того, насколько увеличеше посев
ной площади путемъ аренды есть предпрхя'ие, выгодное для крестьянъ, 
т. к. этому вопросу посвящена особая статья, я только хочу указать, что 
стремлен1е крестьянъ нашей губерши къ возможно большему увеличенш по
севной площади есть одинъ изъ нризнаковъ целаго ряда неблагоир1ятныхъ 
условш, понижающихъ результаты труда крестьянина—земледельца до раз-
меровъ, при которыхъ доходность хозяйства незначительна, при наличности 
даже, правда въ меньшинстве случаевъ, достаточнаго земельнаго обезпечешя. 

Конечно, крестьяне помимо зерновыхъ продуктовъ получаютъ доходъ 
и отъ другихъ отраслей сельско-хозяйственной промышленности, въ виде, 
напримеръ, приплода скота, молочныхъ продуктовъ, продуктовъ огородной 
культуры и пр., но я не касаюсь выяснешя размера этихъ доходовъ, т. к. въ 
наличности не имеется, для всесторонняго выяснешя ихъ, достаточно данныхъ. 

Что же касается группы общинъ мало наделенныхъ землей, то здесь 
не только не получается какихъ либо—остатковъ отъ зерноваго хозяйства, 
но даже не хватаетъ зерновыхъ продуктовъ на удовлетвореше пищевой 
потребности населения. Недостатокъ на эти потребности въ малоземельных-!, 
общинахъ выражается въ сумме 54 р. 40 к. на семью. Следовательно, этотъ 
недостатокъ, а также и сумму, потребную на уплату повинностей, крестьяне 
этихъ общинъ должны пополнять или путемъ ухода на заработки, или же 
путемъ аренды земли. 

Могутъ заметить, что у крестьянъ Саратовской губернш, помимо на
дельной земли, есть земля, прюбретенная путемъ покупокъ, и что за послед
нее время, при развитш деятельности крестьяпскаго земельнаго банка, чи
сло сдЬлокъ и количество купленной земли крестьянами по степенно возра-
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стаетъ. Действительно, некоторая часть крестьянъ нъ губерши имт.етъ кром'Ь 
надела еще и землю, купленную въ разное время обществами, товарище
ствами и отдельными лицами. Такъ, изъ матер1аловъ оц'Ьночнаго отдгЬленш 
усматривается, что по 1897 г. включительно, за отдельными лицами изъ 
крестьянъ, въ числе 2046, числилось купленной земли 184453,5 д., что со
ставляете въ среднемъ но 90,1 д. на каждый отдельный случай. Въ дан
ное время я не могу привести сведенгй о распределенш купленной земли 
между крестьянами, т. е. не могу указать, къ какой категорш крестьянъ 
относятся владельцы частной собственности, какое число изъ нихъ имеетъ 
по 1 д., по 10, 20, 100 дес. и т. д., но уже одно то, что въ среднемъ на 
одного владельца земельной собственности приходится более 90 дес, слу
жить показателемъ, что въ числе покупщиковъ есть значительная часть круи-
ныхъ земельныхъ собственниковъ, которые только по назвашю причислены къ 
разряду крестьянъ, а въ действительности ихъ правильнее назвать зем
левладельцами. 

Къ тому же времени количество земли, купленной обществами и то
вариществами, определяется въ 346490,33 д., въ томъ числе на 323 случая 
приходится земли, купленной обществами, 199269,39 дес. и на 322 случая 
—147220,94 д. товарищескихъ покупокъ; въ среднемъ на одинъ случай 
приходится для первыхъ 617 д. и для вторыхъ—457 д. Точно также и от
носительно коллективныхъ покупокъ отсутств1е данныхъ не позволяетъ ука
зать, между какими разрядами крестьянъ распределяется купленная земля. 
Можно сказать одно, что существеннымъ коррективомъ въ вопросе о недо
статочной обезиеченности землей наличность купленной крестьянами земли 
не можетъ служить, т. к. изъ приведенной выше таблички видно, что въ 
двухъ только групнахъ общинъ, имеющихъ надельной земли менее четвер
ти и отъ х/4 до 1/2 нормальнаго надела на наличную душу муж. пола1) (по 
0,82 д. у первыхъ и по 1,78 д у вторыхъ) не достаетъ земли до нормы 
790043 д.; кроме того, нельзя признать достаточно обезпеченными землей 
крестьянъ. составляющихъ группу общинъ съ мужскимъ населешемъ въ 
261658 душъ, где надельной земли приходится по 2,79 д. на душу м. п. 
Въ последней группе общинъ недостатокъ земли до нормы определяется 
въ 447604 дес. Следовательно, чтобы обезпечить населен1е общинъ этихъ 
трехъ группъ землей въ пределахъ нормы, установленной въ 1861 г. для 
большинства уездовъ Саратовской губернш, т. е. по 4,5 д. на наличную ду
шу муж. иола, потребовалось бы 1237647 дес, количество, которое далеко 
не покрывается наличностью земли, купленной до настоящаго времени об
ществами и товариществами изъ крестьянъ, принисанныхъ къ селешлмъ Са
ратовской губернш. 

* 
Для более детальнаго выяснешя вопроса о степени обезиеченности 

крестьянъ надельной землей, можетъ служить нижеследующая таблица, дан-
ныя которой указываютъ на численный составь населешя въ каждомь раз
ряде крестьянъ, пользующихся наделомъ въ томъ или иномъ размере. 

!) >аличпое количество удобной надЪльной эемли вт. первой групп* общинъ— 
111113,37.д- с. на 1.35813 души мужскаго пола и во второй — 189998,70 дес на I0H636 
душь муж. иола. 
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На I душу мужскаго пола наличнаго крестьянскаго насе 

Разряды крестьянъ. 

1) Бывгиге помещичьи. 

а) ИмЪюпие дарствен
ный над'Ьлъ 

б) состояние на выкуп* 

Перечисленные ьъ каа-
ну . 

Итого. . . 

2) Бывгиге удгьлъные . 

3) Оевобожд. отъ кргъ-
постн. завис, до I86I г. 

4) Бывгиге государств. 

а) Пользующееся зем
лей на общин, прав*. . . 

б) пользующееся зем
лей на четверт прав*. . 

в) пользующееся нем 
лей на общ. и четв. прав* 

г) поселенцы - колони
сты. 

Итого . . 

5) Поселенные за по-
слпднее время на казен-

ныхъ земляхъ. 

а) отставн. нижн. чины 

б) бевсрочн. арендаторы 

Итого. 

В с е г о . . . 

Бол*е нормальнаго 
над'Ьла. 

1* 
S 
S 
В 
о 
о ч о в 

5 

55 

40 

100 

14 

14 

223 

13 

34 

270 

Ч
ис

ло
 д

уш
ъ 

м
уж


ск

аг
о 

по
ла

 
въ

 
19

01
 

г. 

650 

6214 

673 

о 

о 

и = 
ч . 
ей s 

° ^ 
й а 
в ч « s 
<D СЗ 

ОТ = 

0,47 !4,94 

2,33 4,79 

19,83 5,58 
I 

7537; 1,85 

7787 

9907 

16,95 

47,88 

211279 51,03 

5279 

ЗН404 

252962 

19 1135 

14' 1553 

31,13 

41,77 

4,87 

5,81 

5,88 

6,11 

5,31 

6,91 

' 1 
48,33 6,21 

78,33 

44,91 

33J 2688 54,78 

431 280881 28,19 

7,74 

В 

сО 
D 
S 

§ 
О 
о 
о 
— 
в 

— 

2 

6 

8 

— 

-

1 

— 

1 

— 
4,96 2 

6,141 2 

6,15 .1 

ъ пределах* нор-
нальнаго надела. 

ЧИ
СЛ

О 
ДУ

Ш
Ъ 

М
уЖ

-
СК

аГ
О 

по
ла

 
въ

 
19

01
 

г. 

— 

127 

52 

179 

-

— 

785 

— 

-

785 

-
зьь 

355 

1319 

-i5 

о 

га 

— 

0,05 

1,53 

0,04 

-

— 

0,19 

— 

— 

в а 
ч 
ей Я 

>" а я >. 
В ч 

3 " 
аэ се 

СО ш 

— 

4,27 

4,46 

4,32 

— 

--

4,50 

— 

| 
0.15 4,50 

— 
10,27 

7,23 

0,13 

4,07 

4,07 

4,36 

Отъ 3/4 до нормальн. 
над-вла. 

в 
S 

В 
чр 
о 
о ч о 
в 
р) 

4 

236 

Ч
ис

ло
 д

уш
ъ 

м
уж


ск

и Г
О 

по
ла

 
въ

 
19

01
 

г. 

382 

40428 

271 402 

267 

20 

6 

162 

4 

1 

10 

177 

4 

6 

10 

480 

41212 

14054 

1713 

127814 

3268 

1168 

19675 

161925 

314 

934 

1248 

210152 

О 

о 

га 

и,28 

15,18 

11,85 

10,11 

30,59 

11,74 

30,87 

19,27 

22,74 

22,57 

в в ч: 
о 

>• 
* в 
* >. 
в ч 

а -
о> се то в 

4,14 

3,63 

3,50 

3,63 

4,11 

3,86 

3,95 

4,21 

3,12 

3,92 

29,033,94 

21,67 

27,01 

25,43 

2,09 

3,78 

3,80 

3,80 

3,89 



- - *1 — 
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Относительное распредЬлеше населешя по степеви обезпеченности на-
дъльной землей, въ каждомъ разряде крестьянъ, графически изображено на 
приложенной диаграмм*. 

Изъ числа всего крестьянскаго населешя губернш меньшимъ количе-
ствомъ надЬльной земли располагаютъ, конечно, бывшш помЬщичьи кресть
яне, составляющее собою бол*е 2/б всего крестьянскаго населен1я въ губер
нш (40,91%), а изъ нихъ—им-Ьюпце дарственный над*лъ. Всего общинъ, 
населеше которыхъ пользуется дарственнымъ над*ломъ, во всей губернш 
491, съ 138059 душ. муж. пола; въ среднемъ, на одну душу муж. пола ЗДЕСЬ 
приходится только по 0,90 дес. удобной земли. Въ отдЬльныхъ же случаяхъ 
среди этого разряда крестьянъ встречаются общины достаточной и сред
ней обезпеченности землей; къ числу первыхъ относятся 5 общинъ съ на 
селешемъ въ 650 душ. муж. пола, ГДЕ удобной земли приходится по 4,94 дес. 
на душу муж. пола, и 4 общины съ 382 душ. муж. пола, им*юшдя по 4,и 
дес. на ту же единицу; съ надъломъ средняго размера (по 2,41 дес.)—6 об
щинъ, при 282 душ. муж. пола. Громадное же большинство общинъ отно
сятся къ разряду малоземельныхъ, а именно, въ 86 общинахъ 16311 душъ 
муж. п. им*ютъ по 1,31 дес. на душу и въ 390 общинахъ 120434 душ. м. 
и. им*ютъ лишь по 0,si дес. 

Въ разряд* крестьянъ, состоящихъ поел* освобождешя отъ крепост
ной зависимости на выкуп*, преобладаютъ общины съ населешемъ средней 
земельной обезпеченности; къ числу ихъ относятся 236 общинъ, гд* 40428 
душъ муж. пола им&ютъ земли по 3,5о дес, и 669 общинъ, заключающая 
въ себ* 141877 душъ муж. населешя, съ надъломъ'въ 2,78 дес. Второе мъ-
сто въ этомъ разряд*, по численному составу, занимаютъ общины малозе
мельный; такихъ общинъ—51, изъ нихъ въ 40—909 душъ муж. пола им*-
ютъ по 1,73 дес. и въ 11—200 душъ муж. пола по 0,78 дес. Общинъ съ доста
точной земельной обезпеченностью ЗДЕСЬ 57, гд* населеше, въ состав* 6341 
душ. муж. пола, располагаете над*ломъ свыше 4 дес. на душу муж. пола. 

Населеше общинъ, состоящее изъ крестьянъ, перечисленныхъ поел* 
1861 г. отъ мелкопом*стныхъ влад*льцевъ въ казну, и бывшихъ удъльныхъ, 
въ общемъ по губернш, составляете собою сравительно небольшую часть 
всего населешя. Земельная обезпеченность этихъ разрядовъ крестьянъ зна
чительно выше, по сравненш съ бывшими помещичьими крестьянами; такъ, 
въ среднемъ на одну душу муж. пола приходится у перечисленныхъ въ 
казну бол*е 3 дес, а у удъльныхъ—болъе 3,5 дес. Въ этихъ разрядахъ 
крестьянъ преобладаютъ общины съ населешемъ средней земельной обез
печенности; такъ, изъ общаго числа уд*льныхъ крестьянъ — 30,6% 
им*ютъ въ среднемъ по 4,и дес. земли на душу, и до 49% — около 3 дес. 
Въ разряд* крестьянъ, перечисленныхъ въ казну, бол*е 34°/о муж. населе
шя им*ютъ на душу по 2,7i дес. и около 12%—по 3,5 дес. Населеше т*хъ 
же разрядовъ крестьянъ, мало обезпеченное землей, т. е. располагающее ею 
въ количеств* мен*е половины нормальнаго над*ла, составляете у удъль
ныхъ около 14% и у перечисленныхъ въ казну—около 33% общаго количе
ства мужского населешя. По сравненш съ бывшими пом*щичьими кресть-
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янами, среди удвльныхъ и перечисленныхъ въ казну довольно значитель
ный цроцентъ населешя составляетъ та его часть, гдт, земельный надЬлъ 
выше нормальнаго; такъ, у первыхъ около 17°/о населев1я (7787 душъ въ 
14 общинахъ) обладаютъ надвломъ, въ среднемъ, по 5,81 на душу, и у вторыхъ 
около 20°/о (673 души въ 40 общинахъ) населешя съ надвломъ более 5,5 
дес на душу. 

Бывпие государственные крестьяне, составляя собою свыше 52<v0 
общей численности крестьянскаго населешя губернш, до степени обез-
печенности земельнымъ надвломъ занимаютъ второе место. Здесь среднш 
размъръ надела на душу муж. пола—4,76 дес, а наивыешш—6,91 дес, встречаю
щейся у поселянъ-колоннстовъ Камыпшнскаго и отчасти Аткарскаго и Саратов-
скаго уезда, составляющихъ 34 общины съ населешемъ до 36,5 тыс душ. муж. 
пола. Въ 223 общинахъ, населенныхъ по преимуществу великороссами, а отчасти 
инородцами (мордва, татары, чуваши), пользующихся землей на общинномъ 
праве, 211 т. муж. душъ (51%) имъютъ земли, въ среднемъ, но 6,11 дес, 
и свыше 46°/о общаго числа имъютъ земли на душу муж. пола въ раз-
мврахъ не болъе средняго. Малоземельныхъ общинъ въ этомъ разряде 
крестьянъ только 15, изъ нихъ въ 14, съ населешемъ немного болъе 8 тыс 
душъ муж. пола, еадълъ въ 2,oi на душу и въ одной (90 душъ)—по 2/а 
дес. на душу. 

Первое место въ отнотпенш земельнаго „простора" среди земледъль" 
ческаго сельскаго населешя губернш занимаютъ крестьяне, освободивпиеся 
отъ крепостной зависимости еще до 1861 г., иначе называемые „свободны
ми хлъбопапщами". Здесь удобной надельной земли приходится на душу, 
въ общемъ по губернш, около 5 дес. Но наоелеше 32 общинъ этого раз
ряда крестьянъ, составляетъ собою всего лишь около 1,5% общаго числа 
населешя (14,6 тыс. муж. душъ). Более 2,з населешя здесь имеютъ земли 
на душу до 5,88 дес, а остальная треть, за очень незначительным! исклю-
чешемъ, имеетъ надвлъ средняго размера—1713 душ. муж. пола въ 6 об
щинахъ по 3,86 дес. и 2496 душ. муж. пола по 2,72 дес Малоземельная» 
населешя здесь только. 478 душъ въ 5 общинахъ (240 душъ имеютъ по, 
1,66 дес и 238 душъ по 0,61 дес). 

Въ составъ крестьянскаго населен!я губернш, кроме перечисленныхъ раз-
рядовъ, входятъ еще такъ называемые поселенцы на казенныхъ земляхь, соста
вляющая собою небольшую группу сельскихъ жителей. Общее число не дости-
гаетъ 5 тыс. душъ муж. пола, размещенныхъ въ 50 общинахъ. Воз-
никновеше этихъ общинъ относится къ половине 80-хъ годовъ, когда сво
бодный казенный земли стали заселять первоначально отставными нижними 
чинами изъ числа безземельныхъ, и ихъ детьми, а затемъ, въ 90-хъ го-
дахъ—теми крестьянами (изъ Саратовской и соседнихъ съ ней губернш), зе
мельный наделъ которыхъ, на месте ихъ родины, являлся недостаточнымъ 
для удовлетворешя насущныхъ потребностей. Отставные нижюе чины 
получивъ наделъ, по своемъ поселенш были „укреплены" на земле докумен
тами въ виде владЬнной записи. Но эти поселенцы, повидимому, были мало 
устойчивыми въ отношеши земледельческой промышленности, и часть изъ 



— 54 — 

нихъ по твмъ или инымъ причинамъ оставила поселки. Къ настоящему 
времени населете поселковъ, организованныхъ поселенцами изъ состава 
нижнихъ чиновъ, за эти 15 (или болт>е) лт>тъ не только не возросло, но со
кратилось съ 1821 души муж. пола, какъ значилось во владт,нныхъ запи-
сяхъ, къ 1901 г. до 1449 душъ, т. е. на 372 человека. Въ силу сокращеш'я 
населетя, земельная обезнеченность здт>сь довольно достаточная; въ 19 общи-
нахъ, при 1135 душъ муж. пола, земельный над'Ьлъ на душу составляетъ 
7,74 дес, и только въ 4 общинахъ, при 314 д. муж. пола, по 3,78 дес. 

Крестьяне, поселенные на казенныхъ земляхъ въ качествъ „безсроч-
ныхъ арендаторовъ", составляютъ 27 общинъ, съ населешемъ 3458 душъ 
муж. пола; земельный над'Ьлъ у нихъ въ 14 общинахъ (1553 д. м. п.) по 
4,96 д., въ 2 общинахъ (355 д. м. п.) по 4,07 д., въ 6 общинахъ (934 д.)— 
3,80 Д. И ВЪ 5 ОбЩИНаХЪ ( 6 1 6 Д. М. П.) 2,88 д . 

До сихъ поръ я, при посредствъ цифровыхъ данныхъ, стремился оха
рактеризовать положеше крестьянскаго населетя въ настоящее время въ 
отношенгя его обезпеченности надельной землей вообще по губернш; те
перь, при посредстве тъхъ же данныхъ, я постараюсь обрисовать обезпе-
ченность землей населетя по отдъльнымъ увздамъ. 

И зд^сь, какъ и выше, %жя выяснетя степени обезпеченности населе-
шя въ каждомъ изъ уЬздовъ, должны послужить данныя о численномъ 
составъ населетя, располагающаго надт>ломъ въ томъ или иномъ размЬрт,. 
При сравненш этихъ данныхъ, помт,щаемыхъ ниже въ табличкЬ, можно 
заключить, что въ наименее выгодныхъ услов1яхъ въ отношенш землеполь-
зован1я находится населеие трехъ увздовъ губернш, а именно: Саратов-
скаго, Вольскаго и Сердобскаго. Въ первомъ изъ нихъ, Саратовском^, зна
чительно больше 2/б всего мужского населетя имъютъ земли на душу ме-
нЬе половины нормальнаго надт>ла, т. е. менЬе 2 дес, нисколько болъе 
четвертой части (27,1%,) населетя имйютъ средтй надълъ, и столько же 
(28,7%)—не менЬе нормальнаго надт»ла, т. е. 4 дес. на душу. Въ Волъ-
скомъ уЬздъ малоземельное населете составляетъ болт>е Щ всъхъ крестьян^ 
въ уЬздт>; надт,ломъ средняго размера располагаетъ 24, и не ниже нормаль
наго надела имъетъ мешЬе четвертой части всего населетя. Въ Сердобскомъ 
ут,здт, Уз часть населетя малоземельная, около Уз населетя имт,етъ сред
т й над'Ьлъ, и только 7,4% общаго числа имъютъ земли на душу не менЬе 
нормальнаго надъла. 

Въ услов1Яхъ наибольшей обезпеченности надъльной землей находятся 
уЬзды Камышинскш и ЦарицынскШ. Въ первомъ изъ нихъ малоземельнаго 
йаеелея1я мент»е десятой части (90/о). Это объясняется тт>мъ, что здъсь 
преобладаетъ населеше, состоящее изъ бывшихъ государственныхъ кресть-
янъ (43%) и нЪмцевъ—колонистовъ (31°/о); бывппе же помещичьи кресть
яне составляютъ только 15°/о. Между т4мъ, какъ въ Сердобскомъ ут.здт, 
существуетъ совершенно обратноесо отношете;. помещичьи крестьяне состав
ляютъ до 70%, а государственные—29%. Въ Царицынскомъ увздй насе
летя, обезпеченнаго землей немение нормальнаго надела на душу, т. е. не 
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менЬе 7 дес, более половины (58,4%); менЬе же половины надела (для 
Царицынскаго уезда менее 3,6 дес.) имеетъ 17% населетя. 

Зат^мъ, особенностями соотношешя группъ населетя по размерамъ 
земельной обезпеченности выдается Хвалынскш уЬздъ, гдЬ резко преобла-
даетъ часть населетя, располагающая надт,ломъ средняго размера (выше 
половины нормальнаго); эта группа населетя составляетъ 60,3% общаго чи
сла. Группа же малоземельнаго населетя составляетъ такую же часть, что 
и въ Царицынскомъ,—до 17%. Въ остальныхъ уъздахъ соотношете группъ 
населетя по размерамъ земельной обеспеченности приблизительно одинаковое. 

Въ нижеследующей табличке помещены данныя о группировке насе
летя по размерамъ земельной обезпеченности въ каждомъ увздв: 

На юо душъ мужского населетя приходится въ настоящее 
время: 

Имгьющихъ въ среднемъ на i душу мухе. пола. 

ВЪ 

•>•> 

„ 
?! 

„ 
л 

э> 

„ 
„ 
-

Саратовскомъ уЁзд* . 
Вольскомъ 
Сердобскомъ 
Петровскомъ 
Кувнецкомъ 
Аткарскомъ 
Надашовскомъ 
Царицынскомъ 
Хвалынскомъ 
Камышинскомъ 

15 

11 

55 • 

51 

»5 

5 1 

5? 

1» 

л 

Мен*е 1/2 нормаль-
наго надЬла (недо-
статочно обевпе-

чен.) 
44,2 
36,1 
33,2 
26,5 
25,4 
23,0 
23,0 
16,9 
16,8 
9,0 

Бол'Ье Уг 
мальнаго 

нор-
надЬла 

(средней достаточ
ности 
27,1 
40,3 
49,4 
54,9 
54,4 
42,9 
53,7 
24,7 
60,3 
41,6 

) 

Не менЪе нормал ь-
наго надела (до
статочной обевпе-

ченности.) 
28,7 
23,6 

7,4 
18,6 
20,2 
34,1 
23,3 
58,4 
22,9 
49,5 

По губернли . 24,3 47,4 28,3 

Въ заключете необходимо сказать о той эволющи, которая заме
чается въ губернш, какъ въ отношенш количественнаго состава крестьян-
скаго населетя, такъ и размъровъ культурной площади земли, обезпечива-
ющей его экономическое состоите. 

После 1861 г. всего мужского населетя, надъленнаго землей, насчи
тывалось въ губерши 640763 души, располагавшихъ для пользоватя пло
щадью удобной земли въ количестве 3324710 дес; следовательно, въ сре
днемъ на одну душу мужскаго населетя приходилось тогда по 5.2 дес. раз-
ныхъ угодш, эксплоатируемыхъ темъ или инымъ способомъ. 

Къ настоящему времени, т. е. по прошествш 43-хъ съ лишнимъ 
летъ 1), количество мужского населетя, приписаннаго къ темъ же 2783 общи-
намъ, что и после 1861 г., определяется въ 996489 душъ; площадь же 
надельной удобной земли, находящейся въ ихъ пользованш, выражается въ 

!) Численный составь мужскаго населетя поел* 1861 г. определяется дан
ными, заимствованными для помъщичьихъ и удЪльныхъ крестьянъ изъ уставныхъ 
грамотъ и выкупныхъ и дарственныхъ договоровъ, а для государственныхъ кресть
янъ —изъ владЪнныхъ записей. Въ тъхъ и другихъ документахъ значится ревиз
ское надЪльное населете. 
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количеств* 3582089 десятинъ; въ среднемъ на одну душу мужскаго пола 
теперь приходится по 3,6 десятины. 

Такимъ образомъ, за 43 года крестьянское мужское населете губер-
нш увеличилось на 355726 душъ, или на 55,Б%: следовательно, средшй 
ежегодный приростъ мужчинъ въ губернщ выражался по 1,8 на 100. За 
тотъ же перюдъ времени (43 года) плошадь землепользовашя у крестьянъ, 
при посредств'Ь утилизации земель, рант.е считавшихся неудобными, воз
росла на 257379 десятинъ, или на 7,7%. 

Изъ сопоставлешя данныхъ о количеств* надъльной земли, причитаю
щейся для пользовашя на одну наличную душу мужскаго пола тогда и 
теперь, наблюдается, что, въ общемъ по губернш, степень обезпеченности 
населешя понизилась на 30,8%, или не много менъе чЬмъ на Va. Проводя 
эту же параллель за два перюда, по отдъльнымъ разрядамъ крестьянъ, мы 
замътимъ значительную разницу какъ въ рост* населешя, такъ и въ уве-
личенш земельной площади. 

Вотъ эти данныя: 
Изм-внеше за 40 лътъ численнаго состава мужскаго населешя и ко

личества надельной удобной земли: 
Увеличилось или Количество над'вль-
уменыпилось въ ной удобной вемли 

% % . на I душу муж. п. 
в ^ 

Разряды крестьянъ: | g « | S 5 о$°0Теш-
§ 5 ^ о ~ •« чились - или 

1 й « ti™ 3 g Умеп Pa8M-
в .!? « * 5 «я о § ДУШ. падъла. 
О* 3 и х >, ч В Н 

Состоящее на дарственному надйд* . 491 +36,15 +3,88 1,17 0,90 —23,08 
„ ,, выкуп* 1404 +46,12 +0,91 3,77 2,59 —31,30 

Перечисленные послЪ 1861 году въ 
казну . . . . 169 +43,58 -f-1,85 4,26 3,02 -29,11 

Итого бывш. пом. крестьянъ 2064 +42,57 +1,36 2,85 2,03 —28,77 

Бывппе удельные 61 +67,91 +5,19 5,50 3,67 —33,27 
Освобожденные отъ крепостной зави

симости до 1861 г 32 +70,07 +0,75 8,35 4,95 -40,72 
Бывппе государственные . . . . . . 576 +67,76 +10,53 7,23 4.76 —34,16 
Поселенные на казенной землъ поел* 

1861 года 50 -4 ,96 +0,75 4,69 4.98 +6,18 

Всего по губ. вс*хъ разр. . 2783 +55,50 +7,74 5,19 3,59 -30,83 

При анализ* этихъ данныхъ наблюдается: 1) количество населешя и 
размеры земельной площади возрасли у вс*хъ разрядовъкрестьянъ, но не въ оди
наковой степени; исключеше составляетъ лишь небольшая группа общинъпо-
селенцевъ на казенныхъ земляхъ, гдъ населеше уменьшилось почти на 5%, 
въ поселкахъ,организованныхъ изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ и ихъ дътей, 
объяснеше чему было дано выше. 2) степень прироста населешя находится 

• въ прямой зависимости отъ степени обезпеченности населешя земельнымъ 
надъломъ: наиболышй приростъ населешя (болъе 70%) имъетъ МЕСТО у 
крестьянъ, освободившихся отъ крепостной зависимости до 186] г. и имт.ю-
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щихъ земельную собственность, свободную отъ спещальныхъ налоговъ (вы-
купныхъ платежей), гдЬ земельная обезпеченность наивысшая въ ряду 
другихъ разрядовъ крестьянъ—по 4,95 дес. на душу муж. пола. Наименыпш 
же приростъ населешя даетъ разрядъ крестьянъ, состоящихъ на дарствен-
номъ надвлТ) -36,16%, обезпеченныхъ землей въ количестве менЪе одной деся
тины на душу. Крестьяне этого разряда, благодаря недостаточной обезпеченно-
сти землей, вынуждались къ массовымъ выселетяиъ, отчасти на свободныя 
земли, кому удовалось ихъ получить, а отчасти въ города и на окраины 
Россш въ поискахъ за заработкомъ; этотъ фактъ и есть одна -изъ причинъ 
сравнительно малаго прироста населешя среди дарственниковъ. Кромй того, 
здъсь, конечно, немаловажную роль играло и неудовлетворительное эконо
мическое положеше населешя. 

Въ вышеизложенной табличкъ были приведены данныя въ массовых ъ 
итогахъ, относящихся къ общинамъ крестьянъ различныхъ разрядовъ, объ 
измтшеяш за 40 лътъ численнаго состава мужскаго населешя и количества 
надвльной удобной земли. Ниже тотъ же вопросъ освйщенъ нисколько ина
че, имено: на ряду со свтугъшями объ общемъ характере въ движеши зе
мельной обезпеченности приведены данныя о группировке общинъ (после 
1861 г. и въ настоящее время) по размЪрамъ земельнаго надЬла и о распре-
деленш населешя между общинами различныхъ разрядовъ. 
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Сравнительный данныя объ обезпеченности земельнымъ на-
дъломь бывшихъ пом'вщичьихъ крестьянъ Саратов, губ. 

Группы общинъ съ 

надт,ломъ причита

ющимся на 1 душу 

мужск. пола. 

Не менЬе норм. над. 

Отъ 3/4 до полнаго 
нормальи над'Ьла. 

Отъ Va до3/4нор. над 

Отъ Vi до i/г нор. над. 

Менъв V4 нор над. . 

Поел* 1861 года. 

в 
Я 

а >. . « . о 
о% 
§ ° 
S <0 

^ £0 

s 
00 

о «с 
о 

й% 

Щ<? 
О j ; 

US CQ 

Въ средв 
на 1 общ. 

с 

S 
* 
В 
>, «. 

*5 

» Ч 
rf * 

»-» 00 

36,39 32,69 

17,73|15,18 

14,44 9,75 

29,5540,10 

1,89 2,28 

Всего 100 100 

51,51 

20,44 

9,72 

17.56 

0,77 

124 

119 

94 

188 

167 

559 4,48 

455 3, 

266 2,84 

234 1,25 
I 

160 0,96 

100 139 395 2,85 

Въ настоящее время. 

* О 

с 

S 
[0 

а 
=t^o 
О ° о 

go' 
J3 £ Р1 ю 
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Въ средн. 
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я 
i 

а 
>> « 

«а 

а s ю S 
о 2 4 S 

ИЭ Ю j 

И О 
© > . 
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5,23 

12,93 

34,88 

24,41 

22,55 

1,89 

10,11 

35,15 

19.99 

32,86 

4,54 

18,11 

47,30 

16,81 

13,24 

71 

154 

199 

162 

288 

348 

560 

543 

275 

235 

4,86 

3,63 

,73 

1,70 

0,82 

100 100 100 198 400 2,03 

Сравнительный данныя объ обезпеченности земельнымъ 
надъломъ бывшихъ госуд. крестьянъ Сар. губ. 

Не менФе норм, над 

Отъ 3|4 до полнаго 
нормальн. над. . 

Отъ 1(2 до3.* нор. над. 

Отъ V< до 1/2 нор над. 

Менбе 1/4 нор. над. . 

93,06 93,63 

б,04! 5,52 

1,66 0,82 

0,17| 0,01 

0,17I 0,02 

Всего . . 100 I 100 

96,57 

3,09 

0,34 

— 
— 

100 

545 

594 

285 

24 

71 

542 

4061 

2400 

844 

47 

59 

3913 

7,45 

4,04 

2,96 

1,96 

0,84 

7,23 

47,05 

30,73 

18,23 

3,82 

0,17 

48,48 63,20 936 

29,03 24,05 858 

18.60 11,20 927 

3,87 

0,02 

1,55 920 

90 

100 100 100 909 

5810 

338Ь 

2657 

1759 

59 

4325 

6,20 

3,94 

2,73 

1,91 

0,66 

4.76 

Сравнительныя данныя объ обезпеченности земельнымъ 
надтзломъ вевхъ крестьянъ Сар. губ. 

Не менъе норм. над. 

Отъ 3/4 до полнаго 
нормальн. надЪла 

Отъ V2 до з/4 нор. над 

Отъ 1/4 до 1/2 нор. над. 

Мев^е 1/4 норм, над 

Всего 

50,24 

14,98 

11,21 

22,10 

1,47 

100 

6б,29 

10,65 

5,04 

17,99 

1,03 

100 

84,64 

8,04 

2,79 

4,35 

0,18 

100 

299 2013 

164 641 

104 

187 

161 

230 

297 

235 

154 

1195 

6,72 

3,92 

2,87 

1,2Ь 

0,95 

5,19 

15,89 

17,26 

30,79 

19,22 

16,86 

100 

28,32 

21,09 

26,26 

10,70 

13,63 

100 

48,38 

22,84 

20,37 

5,30 

3,11 

100 

| 
j 

636 3904 
j 

4381704 

305 

199 

290 

358 

852 

355 

237 

1287 

6,14 

3,89 

2,79 

1,78 

0,83 

3,59 
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Наблюдая данныя двухъ первыхъ табличекъ, характеризующихъ зе
мельную обезпеченность населешя общинъ техъ разрядовъ крестьянъ, ко
торые являются преобладающими по своей численности въ общей массе 
всего крестьянского населетя губернш—бывшихъ помещичьихъ и государ
ственных^—мы прежде всего замечаемъ, что въ этихъ разрядахъ крестьянъ 
за обозреваемый перюдъ, съ 1861 г. по настоящее время, т. е. за 40, при
близительно, лвтъ, произошла передвижка громаднаго болыиинства 
общинъ изъ группы съ наивысшей земельной обезпеченностью въ группы 
съ наименьшей обезпеченностью населетя надгьлъной землей. 

Такъ, въ разряде крестьянъ бывшихъ помгьщичъихъ, изъ общаго числа 
общинъ этого разряда 2064, населете 751 общины после 1861 г. было 
обезпечено надельной землей въ пределахъ не менее нормальнаго надела 
на душу мужскаго пола; къ настоящему-же времени число общинъ, гдп> 
населете пользуется надп>ломъ въ указанномъ размгьргь, сократилось до 
ю8, т. е. на 8f,ePlo, или почти въ 7 разъ. Въ этомъ разрядъ крестьянъ, 
где населеше было обезпечено землей, по сравнешю съ государственными 
крестьянами, въ меныпемъ количестве (въ силу естественнаго роста населетя 
и отсутств1я земельнаго простора), общины изъ группъ съ большей земель
ной обезпеченностью, переместились главнымъ образомъ въ крайнюю группу, 
т. е. въ группу общинъ, где земли причитается на душу мужскаго пола 
менее XU нормальнаго надела. Въ этой группе абсолютное число малозе-
мельныхъ общинъ съ зу послп I86I г. возрасло,къ настоящему времени^ 
до 465, т. е. въ 12 разъ. 

Въ разряде государственныхъ крестьянъ, изъ общаго числа общинъ 
этого разряда 576, населете 536 общинъ было, после 1861 г., обезпечено 
наделомъ не менее нормъ; къ настоящему времени число общинъ, где при
читается на душу мужскаго населешя не менее 4.6 десятинъ, определяется 
въ 271; следовательно, за этотъ перюдъ времени число общинъ, доста
точно обезпеченныхъ надгьлъной землей, сократилось на гбу, т. е. на 
49i&hi или почти вдвое. 

Въ этомъ разряде крестьянъ, где после 1861 г. былъ известный 
земельный просторе, и где, кроме того, солонцовыя степи, числивпияся въ 
разряде неудобныхъ земель, составляли какъ бы запасный земельный фондъ, 
теперь уже, за малыми исключешями, почти исчерпанный,—общины изъ 
первой группы переместились преимущественно во вторую и третью 
группу (съ наделомъ на душу мужскаго пола отъ 34 до полнаго надела и 
отъ '/2 до SU полнаго надела), гдп число ихъ увеличилось вь первомъ слу
чае въ 6 разъ, а во второмъ—почти въ 12 разъ. Въ четвертой и пятой 
группахъ малоземельныхъ (менее половины нормальнаго надела) разряда 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ, хотя абсолютное число общинъ къ 
настоящему времени и возрасло съ 2 до 23, но относительное число ихъ 
въ этомъ разрядгь крестьянъ все таки небольшое—менее 4°/о общаго-
числа\общинъ. 

Относительно прочихъ цифровыхъ данныхъ этихъ табличекъ я гово-
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рить не буду, такъ какъ они достаточно [красноречиво говорятъ сами за 
себя, да и кроме того относительно ихъ было сказано выше. 

Между прочимъ, здесь будетъ уместно несколько коснуться тт.хъ из-
мт.ненщ въ культурной площади, кашя произошли за счетъ неудобныхъ 
земель. 

Среди лицъ, мало знакомыхъ съ фактической стороной крестьянской 
жизни, существуетъ мнете, что у крестьянъ ^площадь надт.льныхъ ,зв-
мель съ течешемъ времени все более и более сокращается, и что коли
чество неудобныхъ земель у нихъ, наоборотъ, все увеличивается. На 
страницт> 27 первой главы этого очерка приведены данныя объ от-
носительномъ количеств* неудобной земли въ каждой группе землевладт.ль-
цевъ Саратовской губернщ. Изъ этихъ таблицъ мы видимъ, что неудобныя 
земли у крестьянъ составляюсь около 60% общаго количества площади не
удобныхъ земель; по отдтльнымъ разрядамъ крестьянъ процентъ ихъ (неудоб
ныхъ земель) колеблется отъ 3,6 у пом'Ьщичьихъ крестьянъ, до 7,7 у удт,ль-
ныхъ крестьянъ. Въ прочихъ же группахъ землевладт,льцевъ % неудобныхъ 
земель такой: у частныхъ собственниковъ до 3,24% (3,4з у землевладт.льцевъ 
изъ дворянъ), у учреждешй отъ 1,8 до 24,6 дес. (земли казачьяго войска); 
въ частности: у казны—5%, у удела—7,9%, у городскихъ обществъ—9,64% 

Такимъ образомъ мы видимъ, что относительное количество неудобной 
земли въ крестьянскомъ землевладении не представляетъ заметной разницы 
по сравненш съ частнымъ землевладБтемъ, что служитъ прямымъ доказа-
тельствомъ неправильности мнвшя о значительномъ увеличенш площади 
неудобныхъ земель у крестьянъ, какъ явлеши, присущемъ преимущественно 
этому сословш. 

Фактъ же увеличешя площади культурныхъ земель у крестьянъ на 
7,7<Vo служитъ показателемъ обратнаго явлешя. По мере роста населешя 
съ течешемъ времени, существующая площадь культурной земли естествен
но становилась недостаточной и населеше, желая удержать на извт.стномъ 
уровне размЬръ площади своего землепользовашя, стремилось восполнить по
лученный недочетъ путемъ утилизащи тЬхъ земель, которыя раньше оста
вались неиспользованными. 

Такъ напримъръ, солонцовыя степи, годами лежавнпя „впусте" въ 
дачахъ государственныхъ крестьянъ, пока существовалъ „земельный про-
сторъ" въ степныхъ уЬздахъ Саратовской губернш, теперь, за редкими лишь 
исключешями, повсеместно распаханы, что доказали изслЬдовашя, произве-
денныя въ 1896—98 г.г. 

Въ мъстностяхъ южной части губернш, где въ силу особенностей 
природныхъ условШ, (недостаточность количества атмосферныхъ осадковъ и 
естественныхъ водныхъ источниковъ), угодья для огородной культуры со-
ставляютъ значительную ценность въ крестьянскомъ хозяйстве, тамъ насе-
леше ведетъ усиленную борьбу съ природой за такого рода угодья. Распо
лагая свои огороды по побережьямъ балокъ и родниковъ, крестьяне, желая 
увеличить, по возможности, площадь этого вида угодш,—окапываютъ „боко
вины" овраговъ, спускаютъ такимъ образомъ '̂ землю ниже и затемъ, чтобы 
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сберечь полученную выравненную площадь отъ размыва весенними водами, 
закрепляюсь образуемую насыпь плетневыми изгородями. Taicie огороды, 
расположенные на совершенно неудобныхъ раньше мЪстахъ, теперь не р$дко 
можно встретить въ селешяхъ Царицынскаго увзда. Въ т&хъ же степныхъ 
уъздахъ, гдт, такъ мало естественныхъ лъсныхъ насаждешй, и гдт, каждый 
пенекъ или бревешко составляетъ заметную ценность, тамъ крестьяне при-
бътаютъ къ искуственному разведешю древесныхъ породъ; съ этой ц^лью 
напримт.ръ, въ южной части Аткарскаго уЬзда они совершенно неудобную 
Д1я иныхъ культуръ землю, преимущественно топк1Я мЬста долинъ—водото-
ковъ, засаживаютъ ветлой, (какъ скоро растущей древесной породой) и та-
кимъ образомъ обезпечиваютъ себя древеснымъ матер1аломъ, необходимымъ 
въ хозяйствт, для изгородей, надворныхъ строешй и пр. 

Путемъ такихъ усовершенствованш, прилагаемыхъ населешемъ къ своей 
земельной собственности, а отчасти и другихъ (напримвръ, осушеше болотъ 
по берегамъ ръкъ Медведицы и Хопра, расчистка земли отъ кустарника, 
непригодааго въ ХОЗЯЙСТВЕ и пр.), распространятся о которыхъ нахожу 
излишнимъ, оно, населете, вынуждаемое потребностями жизни, по мйрт, 
своихъ знашй и уменья культивировало за послъдше 10—20 лт.тъ свыше 
257 тыс. дес. 

Въ заключеше, я предлагаю внимашю читателя сравнительный дан
ный объ относительномъ распредъленш населешя всъхъ разрядовъ кресть-
янъ по степени ихъ обезпеченности надъльной землей послт. 1861 г. и 
теперь, въ ОТДЕЛЬНОСТИ по каждому уЬзду. 

На юо дугиъ мужскаго населенгя причитается импющихъ надгьлъ-
ной земли на i душу: 

У Ъ 3 д ы. 
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Камышинсюй . . . 
КузнецкШ . . . . . 
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По губерши . 65,3 28,3 10,7 21,1 5,0 26,3 19,0 24,3 
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Наблюдая сравнительныя данныя этой таблички, можно ОТМЕТИТЬ слъ-
дуюшдя три общихъ положешя, характеризующихъ степень измъненш зе 
мельной обезпеченности крестьянскаго населения во всЬхъ уъздахъ губернш 
за перюдъ съ 1861 г. по настоящее время: 1) сокращение, въ той или 
иной меЬе, относительной численности населетя, земельная обез-
печенность котораго выражается въ размере не менее нормальнаго наде-
ла на душу мужского пола; 2) перемещете очень значительной части насе
летя изъ группы съ наибольшей земельной обезпеченностъю въ группу 
съ средней земельной обезпеченностъю, и 3) заметное увеличете части 
населетя въ той малоземельной группгь, где сбезпеченностъ крестъянъ 
надгьлъной землей определяется въ размпргь менее половины (менгье 2 
dec.) нормальнаго надела на одну душу мужского пола. 

Изображая эти данныя въ болъе наглядной формъ, получимъ следую
щую картину, рисующую эволющю земельной обезпеченности крестьянъ въ 
каждомъ УБЗДБ за данный перюдъ. 

Относительная численность населетя, въ каждой изъ трехъ группъ, 
съ I86I г. къ настоящему времени видоизменилась следующимъ образомъ 



- 63 — 

со 
о 

В н 

Я в 
S 2 
g « 
ifl со о \о о 
• р -
в в 

О. "5 
" 2 

аз со 

в 
а 
а 

to 

m 

I 
© . » g 

Is 
Он ш 
а со 

Е<1 о 
о С 

со 
- я * и ю В ° !*. 
с* 
Б 

ее 

8 * а 

со 
да 
со 

В 
В ч 
сб 
В 
X 
23 

«1 2 
« £ В g л о ч в 
о в 
в " 
аз со В В 

ОС 

О 

т ад 
в 2 

t"S Я 

ю £ 

a 
S 
в 
о (о 

о 
D-" 

(9 
я 
в ч в 
о 

о" 
• t ~ 

оо 
ев 
В 

И 
о 
О 

2 

« 

со 
•41 

-

5 
3 в И 

* 

л 

Л 

£ * 

i 
i 

го 

t -

ft"" 

m 
Я 3 я а X 

со 
• * !< 

-

a 
a 

И 

я 

00 

со" 

-

•ч 

0 0 

А 

л 

a 
3 a 
3 
w 

с*» 
со" 

г э 
СТ1 
со 

• ш 

о , 
н CD 

В 

со 

» 

ф 
В 

>. сг 

А 

со" 

л 

-
Щ 

и 
Ч 
О 

PQ 

С*Г 

• ^ 

со 

и W 
$ 
ВО 

tt 

о 
со 

А 

со 
о 

ев 

CJ 

А 

CD 

со" 

* 

S O 

л 

-

М 
о 

CD 

о 

О 
со 
со 

о 

в 
SQ 

О 
СМ 

А 

(С 
о л 
н ф 

с 

в 

л 

из 

-
-

в 
в 
в о. 
се 
Я" 

О 

«Si" 

l O 
со 

в о 
л ч о 
« 

Е~ 

" 
-

В" 
в 

И" 

А 

еч 
US 
С*Г 

А 

CN> 

Л 

А 

Я 
5 ч 
ев 
И 

с*Г 

со 
О 

в 

В 
Н 
< 

О 

А 

О, 
сб 
В 
Н 
<i 

л 

00 

с*Г 

• 

ее 

• 
-
в 
о 

а, 
а о 

*-̂  с— 

в О 
К 
й 
о. сб 
О 

СО 

-

в 
3 
Я a 

-
00 

CN(" 

Л 

SO 

T-l 

« 
» 

В" 
со 
В 

*-", 00 
со 

a 
2 

» 

со 

А 

м 
ч 

CQ 

-

еч» 

г ч 

V 

-

* о 
о 
1 

о. 
со 

о 
ео^ 
тч " 

о 
со 
сч 

и 
3 
В" 
В 
а. 
сб 

Н" 

оо 

-

п' 
а. а> 
> i 
Б4 

О 

« 

О , 
•о 
л 

см 
О 

л 

Н 
Си 
О 

о 

л 

^ 
CNT 

т 

со 

ш 

с 
о 
>• (н 

о 



— 64 -

Следовательно, при посредстве этихъ данныхъ можно вывести такое 
заключеше, что при наличности общихъ услов1й—естественнаго роста насе
летя и невозможности дальнт.йшаго расширетя площади землевладетя, 
вл1яющихъ на повсеместное въ губернш сокращеше земельнаго надела, 
обезпечивающаго существовате земледт>льскаго населетя при современномъ 
состоянии производительности земли,—степень сокращешя земельнаго надела 
выразилась далеко не въ одинаковомъ размерь въ разныхъ уЬздахъ. Сокра
щеше размъровъ обезпеченности надельной землей въ наиболее резкой 
форме выразилось въ томъ уезде, а именно Сердобскомъ, где въ общей 
массе сельскаго населетя преобладаю™ бывпае помещичьи крестьяне, со
ставляя собой къ настоящему времени более двухъ третей (69,20/о) всего 
крестьянскаго населетя въ уезде, т. е. тотъ, именно, разрядъ крестьянъ, у 
которыхъ обезпеченность надельной землей еще по освобождении ихъ отъ 
крепостной зависимости определялась, въ среднемъ, менее трехъ съ полови
ною (3,43 десятины) десятинъ на душу мужскаго пола. Между темъ, какъ въ 
общемъ по губернш, относительная часть населетя, обезпеченность кото-
раго землей определяется размеромъ не менее нормальнаго надела,—за 
обозреваемый першдъ сократилась на j6fi°/o, или несколько болгье, чп>мъ 
въ два съ четвертью раза,—а часть населетя пользующаяся наделомъ 
менее половины нормальнаго возрасла на 28,0/0—въ Сердобскомъ упздгь 
въ первомъ случап> относительная часть населетя сократилась на<$у0/о, 
или болгье чп>мъ въ семь съ половиною разъ, а во второмъ случагь воз
расла uaiojo/o, т. е. болгье чп>мъ въ два раза- Въ отношенш значительно
сти сокращешя, за тотъ же першдъ, численности населетя, обезпеннаго землей 
не менее нормы, далеко не последнее место занимаютъ уезды Хвалынскгй 
и Петровскш; въ первомъ изъ нихъ относительная часть населетя указан-
ныхъ размеровъ обезпеченности сократилась на JI^/O, или болгье чгъмъ 
въ три съ половиною раза, во второмъ—на 6д,ФЫ, или въ три съ чет
вертью раза. Въ более смягченной форме сокращение части населетя съ 
большей земельной обезпеченностью наблюдается въ южныхъ уездахъ— 
Камышинскомъ и Царицынскомъ (на 38,io/0 въ первомъ и на 23»/о во 
второмъ), т. е. въ техъ уездахъ, где бывние помещичьи крестьяне составля. 
ютъ сравнительно небольшой процентъ къ общему числу крестьянскаго 
населетя (19,бО/о въ Царицынскомъ и 12,Б»/О въ Камышинскомъ), и где на
блюдался более значительный земельный просторъ еще въ 60-хъ годахъ. 

Более значительное увеличеше части населетя съ наименьшей зе
мельной обезпеченностью, кромъ Сердобскаго уезда, замечается въ Хва-
лынскомъ и Балашовскомъ угьздахъ, где относительная часть малоземелъ-
наго населетя къ настоящему времени возрасла почти въ полтора раза 
на 46<>/О). Менее же значительное увеличеше малоземельнаго населетя при

ходится на долю уездовъ Аткарскаго, Камышинскаго и Вольскаго, где, какъ 
видно изъ приведенныхъ выше данныхъ, произошло перемещеше населетя 
по преимуществу изъ группы съ высшей обезпеченностью въ группу сред
ней обезпеченности. 
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Подводя итогъ даннымъ, изложеннымъ въ настоящей статье, я въ за-
ключеше приведу некоторый изъ основныхъ положешй, характеризующихъ 
населеше Саратовской губернш въ отношенш земельной обезпеченности: 

1) Саратовская губершя въ силу своихъ естественно-историческихъ 
условш входитъ въ составъ той волосы Poccin, гдъ, по причине ничтож-
наго развитдя фабрично-заводской промышленности и отсутств1я широкаго 
распространешя внт> землдъельческихъ промысловъ, земледплге должно пред
ставляться почти исключите льны мъ источником^ благосостоянгя 
производительной части населешя. Признавая это положеше, не можетъ 
подлежать сомнътю, что и мъриломъ благосостояшя этой части населешя 
можетъ служить только лишь количество земли, находящейся въ пользоваши 
населешя, а также и продуктивность земледвльческаго труда. 

2) Обезпеченность крестьячъ Саратовской губернш надельной землей 
въ настоящее время слъдуетъ признать далеко недостаточной, такъ какъ 
болъе 2/з всего населешя располагаетъ надвломъ значительно менынимъ 
противъ нормы, установленной положешемъ 1861 г. Въ болъе ръзкой формъ 
эта необезаеченность землей населеия наблюдается въ уъздахъ Сердобскомъ, 
Вольскомъ и Саратовскомъ. 

3) Наличный фондъ казенныхъ земель въ губернш, которыя въ преж
нее время служили для надЬлешя малоземельнаго населешя, въ настоящее 
время не можетъ удовлетворить собою насущную потребность крестьянъ въ 
землт.. 

4) Земли, отчуждаемыя дворянами, далеко не всегда служатъ для удо
влетворена нужды крестьянскаго населешя. Въ течеши 40 лътъ дворянское 
землевладъще сократилось болъе чъмъ на Щ, и изъ количества отчужден
ной этимъ сослов1емъ земли болъе половины перешло въ руки городскихъ 
сословш—купцовъ и мъщанъ, т. е. не земледвльческаго населешя. 

5) Производительность крестьянской земли въ силу экономическихъ 
услов1й жизни крестьяиъ и ихъ культурнаго состояния настолько незначи
тельна въ настоящее время, что даже въ общинахъ, ГДЕ надълъ не менъе 
нормальнаго, доходомъ съ него далеко не удовлетворяются всъ нужды 
крестьянъ. 

В. Серебряковъ. 
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Приложете къ № 11 — 12 Саратов. Зем. Нед. за 1902 г. 

ВнЪнадЪльная аренда земли въ Саратовской 
губернш. 

Аренду земли въ Россш слт>дуетъ считать однимъ изъ наиболее важ-
ныхъ факторовъ крестьянскаго хозяйства. Въ начали 1890-хъ г.г., по своду 
канцелл. Государств. Совета, насчитывалось бол'Ье 10 миллюновъ дес. кресть
янской аренды. Въ отношеяш аренды и Саратовская губертя занимаетъ одно 
изъ первыхъ мъстти/Такъ, подворнымъ изслйдовашемъ 1880-хъ гг. было 
зарегистрировано 79Я205 посъвныхъ десятинъ внт,над4льной аренды (не 
считая паровъ и др. угодш на снятыхъ участкахъ, которыхъ только по 4 
ут>здамъ насчитывалось болъе 80 тыс. дес.) на сумму 5555 тыс. рублей. Въ 
эту цифру вышла и земля, снятая населешемъ Камышинскаго, Царицыяска-
го и южной части Аткарскаго и Балашовскаго увздовъ въ Донской области. 
Ближайшими къ намъ по времени будутъ данныя оц'Ьночнато иеотЬдоватя 
конца 1890-хъ гг. о сдач* владельческой земли ргреетьянамъ—составлявшей 
въ общемъ свыше 647 тыс. (считая паръ и др. угодья на снятыхъ участ
кахъ всего удобной земли болъе 903 тыс. десятинъ) на сумму около 5123'/2 
тыс. рублей. *) 

Такимъ образомъ въ промежутокъ времени приблизительно въ 15 лътъ 
внЬнад'Бльная аренда количественно мало измйяилась^Правда, данныя конца 
90-хъ годовъ даютъ цифру посЬвныхъ десятинъ меньше сравнительно съ 
80-ми гг. на 150 тыс. дес, но разница эта значительно уменьшится, если 
принять во внимаще аренду въ Донской обл., которой оценочное изстЬдо-

' влте не касалось. Кромъ того умеяыпеше это относится исключительно къ 
ПОСЕВНОЙ площади, причемъ заметно увеличете аренды участками: въ уЬз-
дахъ Аткарскомъ, Петровскомъ, Саратовскомъ и Царицынскомъ долгосроч
ная утастковая аренда крестьянъ увеличилась съ 181 тыс. дес. до 277 тыс. 

• дес. удобной земли, при этомъ пары и др. угодья, входяпця въ составъ 
участковъ, въ 80-хъ гг. составляли 80 тыс. дес, въ кояцЬ 90-хъ г. 150 тыс. 
дес. По другимъ уъздамъ данныя 80-хъ гг. о количестве учатковой аренды 
неполны и не могутъ быть сравниваемы, но принимая во внимате колос
сальную цифру участковой долгосрочной аренды конца 90-хъ гг.—528'/2 

*) Оц'вночнымъ изслт>доватемъ установлена сдача пашни въ 3424 яиЪтяхъ. 
для остальныхъ 424 имЪтй съ 136 тыс. дес. пашни сдача взята приблизительно: 
2/з пашни взято за посъвъ и 62 | посвва какъ сдаваемаа его часть. Въ общемъ 
крестьянамъ сдано на 1 посЪвъ 374 т. дес. на 3345 тыс. руб. и участками 273 тыс. 
пос. дес. (всей удобной 528V2 тыс. дес.) на сумму 1778V2 тыс.'^рублей. 
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тыс. дес. удобной земли на 1778 тыс. рублей, — можно съ уверенностью 
предположить, что если но количеству посЬвныхъ дес. аренда за 15 лт.тъ 
немного уменьшилось, то по числу арендуемой удобной земли она, по всей 
вероятности, увеличилась или но крайней мт,р£ осталась прежней. 

Ежегодный расходъ крестьянъ--5^2 милл. рублей, принимая во вни-
мавле аренду въ Донской области, за 15 лътъ также не понизился. 

Но момимо количественнаго аренда имт,етъ и глубокое внутреннее зна-
чен1е для всего строя земельнаго хозяйства. Распространенное до сихъ поръ 
мпЬте, что наши аграрный отношешя, благодаря надвлешю крестьянъ зем- * 
лею, сложились благопр1ятнт.е, чт.мъ на западе, вызываетъ сомнете. Кресть
янское землевладвте далеко не нредставляетъ для крестьянъ тъхъ рамокъ, 
въ которыхъ ведется ими хозяйство: въ 80-хъ гг. въ Саратовской губ. 35% 
кр. посЬва было на внЬнадъльныхъ земляхъ, въ 1902 году 25%, но это не 
все. Надельная земля (и купчая) также представляете широкое поле для 
развитая арендныхъ отношенш внутри общины, между ОТДЕЛЬНЫМИ хозяй
ствами. Такъ въ 80-хъ гг. изъ 2255 тыс. дес. крестьянскаго посева было: 

1122 тыс. дес. (50%) на общинной землЪ- у собственниковъ надъловъ. 
798 тыс. дес. (35%) на вггЬнадълыюй земл*. 
335 тыс. дес. (15%) на общинной землъ, арендов. одними хоз. у другихъ. 

Следовательно четвертая часть (335 тыс. дес. изъ 1457 тыс. дес.) на
дъловъ сдавалось и только половина хозяйственной деятельности крестьянъ 
(50% посева) не заключала въ себе арендныхъ отношенш. 

Относительно аренды надельной земли въ конце 90-хъ годовъ нЬтъ \ 
прямыхъ данныхъ по губернш, такъ какъ повторная подворная перепись 
была произведена лишь по одному Петровскому уезду въ 1894 г. Здесь за 
10 лйтъ со времени первой переписи (84 г.) аренда вненадвльной земли 
понизилась на 14 | , аренда надельной земли возросла почти въ l'/g раза— 
на 41 | . Это обстоятельство даетъ указаие, что если относительное значе-
nie вненадельной аренды можетъ съ течешемъ времени, вследстше умень-
шающагося предложешя земли, падать, то для развитая надельной аренды^4 
недостатокъ владельческой земли, наоборотъ, можетъ лишь благопр1ятствовать. 

Нельзя, однако, отрицать и разницы въ подоженш надЬленнаго землей^ 
нашего крестьянства и, напр., безземельного сельско-хоз. элемента Англш. 

Наделеше крестьянъ землею смягчило у насъ начало процесса образо-
ватя безземельна™ пролетар1ата, который и послужилъ въ Англш основой 
капиталистическая) развитая въ индустрш и сельскомъ хозяйстве, но съ 
другой стороны - оно не создало благопр1ятныхъ условш длл развитая произ-' 
водитель ныхъ силъ страны. 

Данный объ аренде земли въ Саратовской губ., служашдя отчасти ил-
люстращей и всего крестьянскаго хозяйства, должны, по нашему МНБНШ, Р 
внести каплю света въ этотъ сложный вонросъ русской действительности. I 

*) 335 тыс. дес. надельной земли сдавались за 1580 тыс. рублей. 
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I. 

Характерною чертою аренды въ Саратовской губернш пока еще остается Краткосроч
ен краткосрочность; изъ 598,588 дес. земли, арендованной кр-нами въ 1902Н0СтьаРенДы-
г., только 220891 пост,вн. дес. (37°/0) арендуется на года, остальная сни
мается на одинъ пост.въ} Правда, въ 1892 г. % долгосрочной аренды со-
ставлялъ 33, но какъ относительное увеличеше ея—4%,—такъ и абсолютный 
ростъ за 11 лЬтъ, выразивиийся въ tlVa тыс. посЬвныхъ десятинъ, при 
далеко не строгой точности цифровыхъ данныхъ, сд'Ьдуетъ считать незначи-
тельнымъ. Это состоите мкжно даже считать неподвижнымъ (въ общемъ 
кр-скомъ посеве посввъ на арендованной на года земли составлялъ и въ 
1892 году и въ 1902 г. одинаково 10°/о), и только соответствующее пони-
жеше краткосрочной съемки земли (на 42 тыс. дес.) заставляетъ думать' 
что въ землепользованш кр нъ за 11 лътъ произошелъ некоторый новоротъ' 
если считать продолжительность аренднаго срока существеннымъ услов1емъ 
для развитая сельско - хозяйственнаго промысла, дающимъ возможность 
увеличетя производительности труда, улучшешя ухода за землю и проч. 
Впрочемъ, эта возможность, какъ увидимъ ниже, благодаря общимъ—эконо-
мическимъ причинамъ и технической отсталости кр-нскаго хозяйства, пара
лизуется, и единственными преимуществами долгосрочной аренды остаются 
пока меньшая въ сравнеаш съ ежегодной съемкой арендная плата и осво-
божден1е крестьянина отъ ежегодной погони за землею и сопряженныхъ съ 
нею хлопотъ. 

И такъ, краткосрочный съемъ является пока преобладающею формою 
аренды въ губернш. При господстве трехпольной системы свнооборота онъ 
выражается преимущественно въ съеме земли отдельными домохозяевами 
подъ посввъ озимаго и ярового хлеба отдельно. Въ очень рт.дкихъ хозяйствахъ 
земля сдается на 2 посева, т. е. съемщикъ обязывается на взятой имъ подъ 
рожь земле ПОСЕЯТЬ на сл'Ьдующш годъ яровые хлеба. Въ большинстве слу-
чаевъ такой съемъ бываетъ для него вынужденнымъ и практикуется теми 
сдатчиками, земля которыхъ не выдерживаетъ подъ—рядъ двухъ посЬвовъ 
или почвевныя условхя не благопр1ятствуютъ росту яровыхъ,—вообще по 
тъмъ или инымъ услов1ямъ, по которымъ съемщику представляется выгод-
нымъ брать землю лишь подъ посъвъ »жи, для сдатчика-же выгоднее сдать 
и подъ яровое, хотя бы и по значительно пониженной цене. Такъ въ одной 

, экономш Сарат. уезда десятина земли (обязательно на два посева) стоить 
13 рублей, причемъ 8 рублей засчитываются за озимъ и только 5 руб. за 
яровое. Съемщикъ получаетъ возможность увезти урожай озимаго только въ 
томъ случае, если произведетъ осенью вспашку снятой подъ яровое земли. 
Въ другой экономш (Камыш, у.) неохотно берутъ землю подъ рожь, но эко-
ном1я обязываетъ желающихъ брать подъ яровое снимать и подъ озимь. 

Ежегодный съемъ земли исключаетъ вообще возможность хозяйствен
наго отношешя къ ней, а если прибавить сюда отсутств!е у съемщиковъ 
свободныхъ капиталовъ, недостаточность надела—въ особенности съ приро-
стомъ населешя—то при этой форме аренды хозяйство нринимаетъ хищ-
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ничесшй характеръ. Если необходимымъ услов1емъ интенсификации хозяйства 
и увеличетя производительности труда считается большая продолжитель
ность пользовашя землею, то практикующейся въ губернш способъ съема 
земли стоить въ явномъ нротивор'Ьчщ съ этимъ условймъ. Массовое изслт,-
довате, произведенное оцт.ночнымъ отдЬлешемъ губ. управы нъ 1897— 
900 г.г., рисуетъ внешнюю кортину ежегоднаго съема земли, вполне под
тверждающую толыго-что высказанную мысль. Крестьяне не только снима-
ютъ землю на годъ, но снимаютъ ее въ большинстве случаевъ передъ са-
мымъ суьвомъ, на-етгьхъ, часто въ перебой другъ съ другомъ, причемъ глав-
нымъ вопросомъ для съемщиковъ является достать семена для посева и 
деньги для задатка владельцу земли. Въ это трудное не только въ хозяй-
ственномъ, но и просто въ житейскомъ отношенш время часто никакая 
изворотливость не спасаетъ отъ заподрядовъ на будущдя работы, отъ съема 
земли за отработки и проч. видовъ кр-ской кабалы. 

Въ отношенш времени сдачи земли оценочное изслъдоваше коснулось 
сотенъ владЬнш, заключающихъ въ себт. болъе 123 тыс. сдаваемыхъ деся-
тинъ (53250 озимыхъ и 69776 яровыхъ). Въ нихъ подъ озимъ заблаговре
менная сдача (съ осени и первой половины зимы, т. е. за полгода и раньше 
до взмета пара) не превышала 20% по количеству сданной земли—10559 
дес, сдача-же передъ съвомъ—собственно, передъ взметкой пара, въ апре
ле и мат>—составляла 71»/о, изъ 53250 д. въ это время сдано 37809 дес, 
остальныя 9о/о слъдуетъ отнести къ сдаче „текущей", т. е. къ такой, когда 
эконом1ей земля сдавалась постепенно: „съ января и до сЬва", „великимъ 
лостомъ", „зимою и весною" и пр. Следовательно, только пятая часть ози
мыхъ и ЪФ всякомъ случат* не более одной четверти снималась кр-ми заго
дя, но и этотъ съемъ даетъ лишь слабый намекъ на большую хозяйствен
ность съемщиковъ, такъ какъ онъ можетъ явиться лишь слт,дств1емъ благо
получной реалицацш урожая и выражать собою только желаще заблаговре-
меннаго выбора лучшей земли. Населеиемъ и въ данномъ случай можетъ 
руководить только забота о своевременномъ обезпеченш себя арендуемою 
землю и воспользоваться более благояр1ятными условиями, а не стремлеше 
улучшить свое хозяйство въ строгомъ смысле этого слова. Такъ одинъ изъ, 
владтльцевъ Вольск, у. указываетъ одну изъ причинъ ранней осенней 
съемки земли подъ озимь; это—виды на урожай ПОСЕЯННОЙ ржи: xopomie 
всходы озимой и благопр1ятная росту ихъ осень вызываетъ усиленную раз
борку земли подъ слъдуюшдй посЬвъ ржи. По отдвльнымъ увздамъ забла
говременная съемка подъ рожь выражается еще более минимально, въ боль-* 
шей части ихъ она составляетъ отъ 6—14о/0, выделяясь только въ трехъ 
у.у.—Аткарскомъ (18о/о), Саратовскомъ и Хвалынскомъ (25«/о) и особенно въ 
Сердобскомъ—34о/о ВСБХЪ сдаваемыхъ подъ рожь десятинъ. Можно отме
тить, что последшй у. является наиболее перенаселеннымъ, отличаясь съ 
одной стороны малою земельною обезпеченностью кр-янъ, а съ другой боль
шею интенсивностью обработки, поскольку последняя характеризуется ко-
личествомъ вкладываемаго труда безъ применешя, однако, улучшенныхъ 
орудш. 
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Несколько сложнее является сдача подъ яровой иосЬвъ: и здесь зна
чительная часть земли сдается весною, переда сйвомъ въ марте и начале 
апреля—16653 дес, текущей сдачи наблюдается вполовину меньше—8045 
дес, но наибольшее количество десятинъ сдается съ осени—45088; однако 
осеннюю сдачу или, по крайней мт>р4, большую часть ея нельзя считать 
заблаговременной. Въ южной части губернш подъ посввъ яровыхъ хлт,бовъ 
кр-не пашутъ преимущественно осенью. Дальше, въ Аткарск. у. осенняя 
вспашка уже въ 80-хъ г.г. была распространена въ большинстве волостей, 
хотя усвоена была лишь значительною группою более сильныхъ хозяйствъ. 
Въ сборнике ст. св4д. по Балашов, у. (гл. 1У, стр. 35) особенно отмечает
ся характерный для крестьянскихъ хозяйствъ фактъ—осенняя обработка 
ярового поля, весенняя считается исключешемъ. Пашутъ „на зябь" вся 
южская половина уЬзда—плужный районъ—и мнопя хозяйства северной. И 
въ сосвднихъ съ Балашовскимъ 11 юго-вост. волостяхъ Сердоб. уезда осен
няя вспашка составляла обычный пр1емъ; далее къ сиверу она практикова
лась уже реже, но съ течешемъ времени и здесь пр1обрт,тала все больше 
и больше сторонниковъ. На северо-востоке губернш осенняя вспашка, по 
данньшъ основного изслт.довашя, если совсЬмъ не практиковалась (Кузнец-
кш у.) или очень мало (Хвалынскш, Вольскш и Саратовскш у.у.). Причину 
зарожден1я и распространетя осенней вспашки видятъ въ климатическихъ 
услов!яхъ юго-запада, въ необходимости накоплешя и сбережения въ почве 
осеннихъ и зимнихъ осадковъ; на съверЬ, гдъ метеорологичесюя услов1я 
благоир1ятнт.е осенняго, взмета въ 80-хъ годахъ почти не знали, препятствь 
емъ для его введешя служило также и отсутств1е пастбищъ, принуждавшее 
пасти скотъ по жнивамъ до снъта, когда пахота становится невозможной. 
Въ нт,которыхъ обществахъ приговорами воспрещалось пахать съ осени. 

За последующее годы (данныя оцьночн. изследовашя) осенняя вспашка 
становится преобладающее не только въ указанныхъ выше мъстностяхъ юго-
запада губернш, но въ значительной степепи распространяется и въ близь 
лежащихъ къ нимъ районахъ къ северу, гл. обр. въ Сердобск. у., юго-во
стоку въ Саратовск. и къ югу въ Камыш, и частью Цариц, у.у. Повидимо-
му, помимо климатическихп условш, ея введенш послужило и распростра-
неше плуга; сравнительно быстрая работа последняго даетъ возможность 
совместить осеннюю взметку земли съ пользоватемъ ею въ качестве 
пастбища. 

Отмеченное выше распространеше осенней вспашки относятся къ 
обработке крестьянскихъ полей; на съемныхъ земляхъ ея применете 
должно быть даже шире; здесь владельческая пашня и на зябь являлась не 
только примеромъ для крестьянскаго населешя, но часто ею обусловлива
лась и сдача земли. Не редки случаи обязательства для съемщиковъ: паръ 
двоить, яровые пахать съ осени. Вотъ почему осеннюю сдачу яровыхъ мы 
не можемъ отнести къ заблаговременной; изъ 45 тыс. дес, снятыхъ осенью, 
около 27 тыс. приходится на уезды съ осеннею вспашкою, иными словами 
съемка ихъ проиводится передъ пахатой (Балаш. 141 2, Аткарск. 8V2 тыс. 
дес, Камыш., Цариц, и часть Сердобскаго—до 4 тыс. дес). Сделавъ эту по-
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правку, увидимъ, что и яровой съемъ по времени очень близко стоить къ 
озимому. 

iПодъ яровой носЪвъ. П о д ъ о з и м ы й . С н я т о з е м л и : 

44000 дес. 
8000 „ 

18000 „ 

бЗО/о 
1 1 % 
2 6 % 

СдЬлокъ при 

Передъ пахатой около 
Текущая съемка „ 
Заблаговременная „ 

Заключеше арендой сделки въ большинства случаевъ сопровождается 

37810 дес. 
4881 , ; 

10559 „ 

71% 
9% 

20% 

Безъ раз-
лич1я по-

съвовъ. 
67% 
Юо/о 
23% 

краткосроч- внесетемъ со стороны съемщика и части арендной платы въ видЬ задатка. ной арендъ. 
Величина послъдняго, смотря по местности, цънамъ на землю и др. усло-
в1ямъ, колеблется отъ 50 к. (есть даже 25 к.) до 6 рублей за десятину, а 
относительная величина составляетъ отъ Vio—lh арендной платы. Не загро
мождая статьи массою цифръ, которыя даютъ оценочное изслъдаваже *), по-
пробуемъ отметить распространенность задатковъ и способы уплаты аренд-
ныхъ денегъ по уъздамъ. Для большаго удобства данныя о способахъ упла
ты аренды, касаюнцяся 146370 дес, распредъляемъ въ болъе или менъе 
крупныя рубрики. Такъ за означенный 146 т. д. арендная плата взималась 
(въ скобкахъ вездъ поставлено число случаевъ или имънш, въ которыхъ 
практиковался тотъ или другой способъ уплаты): 

До свозки съемщикомъ хлЪба 
съ поля 

ПослЪ свозки 
Отработками (вся нлата или 

часть) 
Натурой (урожаемъ) вся или 

часть платы • • . 
Неопределенно 
Вся плата впередъ (за на-

личныя) . 

107720 дес. 
5510 „ 

11574 „ 

6099 „ 
10305 „ 

5152 „ 

Количество сдан-
ныхъ десятинъ 

въ %% 

(363 случ.) 
(31 „ ) 

(48 

(14 
(51 

(32 

„ ) 

„ ) 
» ) 

» ) 

740/0 
4% 

8% 

4% 
7% 

3 % 

ЮОО/о 146370 дес. (539 ел.) 
Самымъ распространеннымъ способомъ уплаты денегъ является уплата 

до свозки хлъба съ поля или, какъ называютъ крестьяне, „до урожая", „до 
снопа", „по обмолотъ", „до сита". Часто до уплаты хлЬбъ свозится на гум
но владельца, который иногда и покупаетъ его, „по существующимъ цъ
намъ"; въ одномъ имЪнш Кузнецк, у. при неуплатъ денегъ въ казанской 
посъвъ считается испольнымъ, а задатокъ ноступаетъ владельцу къ качест
ве неустойки. Шкоторые владельцы позволяютъ съемщику часть урожая 
обмолотить и продать для расплаты за землю, еще чаще съемщикамъ при
ходится реализовать надъльный урожай, чтобы расплатиться со сдатчикомъ 
и получить урожай съ арендованной земли. ВПОЛНЕ естественно, что спо
собъ уплаты аренды натурой или урожаемъ (4% всей сданной земли, о ко
торой имъются данныя) только разновидность уплаты „до урожая". И тотъ 
и другой охватываютъ 4/б всей сдачи (79%), но по отдЬльнымъ мъстностямъ 

*) СлЪдуетъ отметить, что данными оц'Ьночнаго изслЪдваашя мы пользова
лись, главнымъ образомъ, въ той ихъ части, которая относится къ частнымъ вла-
дЪльцамъ, т, е. цифрами и др. данными, полученными отъ владЪльцевъ, а не 
крестьянъ. 



распространены не одинаково: въ Камышинскомъ и Царицынскомъ уу. они 
касаются 95—90% всей сдачи, въ Петровскомъ 7/s, Саратовскомъ bk, въ 
Валашовскомъ и Кузнецкомъ ik (среднее по губ.), въ Аткарскомъ, Сердоб-
скомъ и Хвалынскомъ 34 сдачи и въ Вольскомъ, гдъ развита съемка за на
личный, половинъ сдачи. Такимъ образомъ только ^Б часть съемки въ гу-

> бернш оплачивается безъ необходимости продавать урожай во время разга
ра уборки и молотьбы и въ перюдъ низкихъ цт>нъ на хльбъ. Принудитель
ный характеръ уплаты особенно ярко выступаетъ при уплатт, аренды на
турой, хл'вбомъ „по сущеетвующимъ цт.намъ", есть случаи уплаты „скоти
ной", „птицей". Нътъ необходимости доказывать, какъ растяжимъ можетъ 
быть выигрынгъ сдатчика въ этомъ случат.. Немудрено, что „задатки при 
этомъ бываютъ необязательны" или „даетъ кто сколько можетъ", хотя въ 
громадномъ большинстве случаевъ задатокъ при съемт,—необходимое усло-
Bie. Исключеше представляетъ Царицынсмй у., гдт. задатки или не берут
ся совсъмъ, или берется при состоятельности съемщика 1 р. съ десятины, 
Въ Камышинскомъ отъ 25 коп. до 2 р., въ Кузнецкомъ 1—2 р. и кто 
сколько можетъ, въ Петровскомъ отъ 50 коп. до 3 рублей и въ остальныхъ 
уЬздахъ задатокъ обыкновеноо составляетъ 1—2 — 3 р., но часто доходитъ и 
до 5 р., иногда до 6 р. (Саратовскш у.). 

Ti-же задатки берутся и въ томъ случат., если эконом!я разрт.шаетъ 
свозку хлт>ба съ полей до уплаты. Какъ известно, этотъ способъ уплаты аренды 
относится до 5510 д. (4%), но цифра эта, преувеличена такъ какъ въ подсчетъ 
вошла вся сдача владъльцевъ, допускающихъ свозку хлъба до уплаты, а 
между тт.мъ некоторые изъ нихъ допускаютъ свозку хлт.ба не всьмъ съем-
щикамъ, а лишь благонадежными Помимо того, довт.р1е, оказываемое кресть
янами иногда маскируется особыми условиями арендныхъ отношенш. Такъ 
одна изъ экономш Петровскаго у., въ случат, неуплаты денегъ до свозки, 
разрт,шаетъ съемщикамъ увезти хдт,бъ, будучи увърена, что деньги все-же 
будутъ уплачены: аккуратность послъднихъ въ уплатт. денегъ объясняется 
эконом1ей необходимостью арендовать землю и на слъдуюшдй годъ. 

Съемка за наличный, въ общемъ составляющая всего 3% (5162 д.), 
I не встречается въ Царицынскомъ и Камышинскомъ ут.здт,, ничтожна въ Ат

карскомъ и Валашовскомъ, составляетъ отъ 4—70//° въ остальныхъ у.у., кро-
мЬ Вольскаго, гдт. за наличныя снимается 1957 дес. или 24(/° всей сдачи. 
Трудно сказать, обусловливается-ли возможность уплаты денегъ впередъ 
состоятельностью съемщиковъ, распространенностью посЬвовъ ЦБННЫХЪ 
культуръ, напр. въ Саратовскомъ, Вольскомъ и Хвалынскомъ уу.—подсол
нуха, въ Кизнецкомъ и Петровскомъ — конопли *), или—наконецъ—сдача 
земли за наличный деньги местами вошла въ обычай и иначе не практи
куется. Есть указашя на то, на другое и на третье. Во всякомъ случат, тъ 
сдатчики, которые сдаютъ землю и за наличныя и до урожая, въ иервомъ 
обыкновенно берутъ меньшую плату. Въ немногихъ случаяхъ даже указы
вается и эта разница: 50 к.—1 р. на дес. дешевле (Петр, у.), 2 рублл— 
Сердоб. у. и пр. 

*) Почти исключительно на надЪльной землт.. 



Намъ остается раземотрйть уплату отработками, составляющую 80/,°— 
11574 дес. -всей известной намъ съемки. И этотъ способъ уплаты не встре
чается ни въ Камышинскомъ, ни въ Царицынскомъ уу., ничтоженъ въ Пет-
ровскомъ и Кузнецкомъ, въ Хвадынскомъ составляетъ 4°/", въ Вольскомъ 8, 
въ Балашовскомъ 9о/о, въ уЬздахъ-же Аткарскомъ и Сердобскомъ роль его 
более значительна—16 и 140/о. Уплата аренды отработками предполагаетъ i 
такую-же денежную несостоятельность съемщика, какъ и уплата урожаемъ; 
въ нъкоторыхъ случаяхъ владельцы предлагаютъ на выборъ - уплачивать 
отработками или ссыпкой хлеба по существующимъ ценамъ, друпе обязы-
ваютъ отработками „по вольной ц^нъ", „по обоюдному договору", „на пред-
ложенныхъ эконом1ей услов!яхъ", „по разсчету" и пр., при этомъ часто 
берутся со съемщиковъ и денежные задатки отъ 1—3 рублей съ обязатель-
ствомъ уплатить остальное работой до свозки посЪяннаго съемщикомъ хлй-
ба; реже задатокъ берется „работой". Вотъ несколько случаевъ уплаты от
работками (Серд. у.): въ задатокъ съемщикъ долженъ обработать 1 дес. 
земли подъ рожъ—3 вспашки, 2 бороновки, что оценивается владъльцемъ 
въ 3 р. 50 к., по даннымъ-же текущей статистики стоимость означенныхъ 
работъ въ среднемъ за три года 1899—1901 г. была 6 р. 54 к., а въ 1899 
г. составляла 5 р. 82 к. Въ другомъ случат, за 1 дес. земли съемщикъ уп
лачиваете обработкой и убсркой 1 дес. владельческой ржи съ прибавкой 
7 р. деньгами (за молотьбу); переводъ работы на деньги составитъ 11 р. ' 
20 к., такъ что 1 д. земли обойдется съемщику 18 р. 20 к., цифра высокая 
даже и для Сердобскаго уъзда; за яровые съемщикъ доплачиваетъ меньше V 
—5 руб. СосЬдтй владЬлецъ оцениваете такую-же обработку съемщикомъ 
1 дес. въ 1о р. и беретъ приплаты лишь 5 р., да и та уплачивается съем
щикомъ большею частью работами-же. Приведенные примеры могутъ впро-
чемъ указать лишь на тенденцщ курса при разцънкт, работъ „съ обоюдна-
го согламя", самое-же происхождете уплаты денегъ отработками следуетъ 
искать въ указашяхъ др. владельцевъ, какъ напр.: „арендаторы въ долгахъ 
поэтому все берутъ землю за отработки" (Вольск, у.). Хроническая задол
женность съемщика ведетъ уже къ полному извращенно арендныхъ отноше-
нш, какъ это видно изъ указашя владельца Сарат. уезда, который часть 
своей земли сдаетъ за деньги по 12 р. за дес, другую-же „за долги" по 
10—12 рублей десятина; семена даются владельчесшя, и урожай посту паетъ 
ему-же (за долги). Здесь сдача земли является вполне фиктивною, и съем
щикъ участвуетъ въ ней лишь своей рабочей силой; изъ урожая владЬлецъ 
беретъ себе семена, арендную плату 10—12 р. и долгъ съемщика; напр., -
изъ средняго съ дес. урожая пшеницы, 38 пудовъ, 9 пуд. возвратятся вла
дельцу за семена, 15 пудовъ (по средней цене 73 к. за пудъ) пойдутъ ему 
въ качестве арендной платы за землю и 14 пуд. (стоимостью около 10 р.) 
сму-же въ погашеше долга съемщика. При посеве ржи среднщ урожай да-
етъ возможность погасить и того меньше—не более 6 р. по средней цене ржи. 
Выгоды такой аренды для сдатчика - кредитора вполны очевидны, если не 
забывать, что съемщикъ обрабатываете, убираете и молотитъ урожай, т. е. 
тратитъ отъ 9—11Щ рублей (стоимость полной обработки и уборки) для 
того, чтобы заплатить 6—10 рублей долга. 



Такова внешняя картина съемки земли на 1 посЪвъ; она выражается, Отношеш'е къ 
конечно, не тт>мъ, что незначительная часть крестьянства, снимая землю заа
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наличный деньги, свободно распоряжается урожаемъ и не тт.мъ, что почти зяйственной 
втрое большая группа съемщиковъ подъ видомъ арендаторовъ доставляетъ >СТ0Р0НЬ|-
эконом1ямъ дешевую рабочую силу отработками; нт.тъ, крестьянство Са
ратовской губернш въ массгь своей снимаетъ землю въ разсчетп, на бу-
дущгй урожай, реализацгя котораго и должна покрыть долыиую часть 
расходовъ по найму земли, кромгь задатка. Переплачивая за подождаше 
денегъ и теряя отъ необходямотэи спешной продажи продукта, оно еще бо
лее теряетъ отъ всей вообще обстановки, при которой совершается аренд-
сдйлка, обстановки, не допускающей и тени хозяйственнаго отношешя къ 
чужой земле, въ большинстве случаевъ случайно и на короткгй срокъ по
павшей въ распоряжеше арендатора. Соответствующая этому психолойя 
владъльца-сдат^шка выражается въ томъ, что „чт.мъ хуже обрабатывается 
земля, тт.мъ лучше для владельца, тЬмъ менее истощается почва". (Еузн. 
у.). Правда, владт,лыгы-л:<шгева (немногочисленные) требуютъ отъ съемщика 
двойки пара, пашни съ осени (подъ яровое), несколько более многочислен
ная группа запрещаетъ снять подсолнухъ *) и сурепку (некоторые изъ 
нихъ и пшеницу), но требовашя первыхъ могутъ возникать лишь при со
ответствующей возможности исполнетя со стороны арендаторовъ, а запре-
щешя вторыхъ им4ютъ, какъ самооборона противъ излишняго хищничества, 
лишь отрицательно-хозяйственное значеше. 

Громадная часть владт.льцевъ, заинтересованная лишь денежной сторо
ной аренды, относится безразлично къ культурнымъ пр1емамъ съемщиковъ— 
„паигутъ какъ хотятъ"—, и это воззрите слъдуетъ приписать не доброду-
шш и инертности ихъ, а скорее тому отчетливому и простому представление 
действительности, по которому арендное хозяйство не можетъ не вестись 
иначе, какъ тп>ми пргемами и способами, какге въ ходу въ крестьян-
скомъ хозяйствп, вообще, подразумевая разницу въ обработке поля лучшихъ 
домохозяевъ отъ менее состоятельныхъ. 

Приведенная характеристика, хотя и относится къ погодному съему 
за деньги, но въ общихъ чертахъ все, что касается до обработки земли и 
культурныхъ пр1емовъ, можно распространить и на друие виды съема- ис
польщину и участковую аренду. Если последняя, чемъ-либо и отличается 
отъ краткосрочнаго найма, какъ увидимъ ниже, то не въ отношенш ухода 
за землею со стороны арендаторовъ. 

Почвенныя уыкшя губернш, обшпе чернозема, допускающдя ведете 
аренднаго хозяйства безъ применешя удобрешя, даютъ полный просторъ 
этой своеобразной торговле землею въ разницу, налагающей особый отпе-
чатокъ неустойчивости на весь строй хозяйства и заставляющей отнести 
аренду къ отрицательнымъ факторамъ развитая нашего аемледтшя. 

*) Иные подсолнухъ разр'Ьшаютъ снять съ надбавкой 2 р. за две. 
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Учасле въ Арендный посъвъ кр-янъ въ Саратовской губ. составдялъ въ 1902 г. 
арендЬ раз- „ ~™i/ 

личныхъ раз-по даннымъ текущей статистики оЭв1^ тыс. дес, а во всей площади кр. 
рядовъ кре- 'посева—надельной, крпчей и арендной 2429 тыс. дес.—занималъ четвертую 

часть —25%./По отдвльнымъ увздамъ относительная велечина его довольно 
рт.зко колеблется въ зависимости гл. сбр. отъ степени нужды въ земли и 
хозяйственной правоспособности населешя. Такъ центральная полоса губер-
нш и въ особенности сЬверо-западъ ея, районъ съ характеромъ явно выра
женный перенаселенности, даетъ наибольшей % аренды въ общемъ посъвт, 
кр-нъ, доходящш почти до трети всего пост.ва; наоборотъ съверъ—уЬзды 
Петровсюй, промысловый и инородческий. Кузнецюй даютъ значительно мень
шей %—18, а въ сосЬднемъ съ послъднимъ Хвалынскомъ ут,здъ обильное 
предложеше надъльныхъ татарскихъ земель понижаетъ велечину внънадъль-
нои аренды въ кр. посъвт. до 13%. Болъе обезпеченное надЬломъ кр-во Ка-
мышинскаго уъзда, на половину состоящее изъ нъмцевъ-колонистовъ также 
засъваетъ на арендованной землъ сравнительно немного—17%*) Особнякомъ 
стоящш по естественнымъ услов1ямъ и по хозяйсевенному складу (развитое 
скотоводство и OTcyTCTBie системы въ полеводствъ кр-нъ). Царицынскш у. 
по относитееьной величин* аренднаго посева (30%) стоитъ на ряду съ много
арендными уъздами центра и с.-з. губернш: Аткарскимъ—32%, Саратовскимъ— 
31%, Сердобскимъ—30% и Балашовскимъ—29%. Наконецъ, Вольскш у. даетъ 
цифру, близкую къ средней по губерши—23%. 

Относительная величина аренды въ уъздахъ соотвътствуетъ и распре-
дЬленш въ нихъ землевладЬшя. Такъ, начиная съ многоарендныхъ, мы на-
ходимъ, что въ Аткарскомъ у. крестьянское землевладЬте (надълъ и купчая) 
земля) составляетъ только 42% (41% частновладельческое и 10% земли уч-
режденш), въ Саратовскомъ 4_3% (37, и 20%), въ Сердобскомъ 46% (50% и 
4%), въ Балашовскомъ ,50% (43% и 7%), въ Царицынскомъ 50% (17% и 
34%); наоборотъ въ уъздахъ съ относительно меньшей площадью аренды 
крестьянское землевладЬте составляетъ больше половины—въ Петровскомъ 
55% (38% и 7%), въ Вольскомъ 57% (31% и 12%), въ Хвалынскомъ 
67% (16% 17%) и въ Камышинскомъ 77% (6 и 7°А>). Наконецъ, въ Кузнец-
комъ уЬздъ кр. землевладЬте, хотя и составляетъ 49°'°, а частное 33% и 
земли учреждешя 18%, но среди послт>днихъ значительная доля находится 
подъ лъсною площадью. 

Продолжая пользоваться данными текущей статистики за 1902 г., 
увидимъ степень учаспя въ арендт. различныхъ разрядовъ кр-нъ. Въ общемъ 
1845 общинъ,не имЬющихъ купленной земли, засовали четвертую часть хлЬ-
бовъ на арендованной землъ, а въ 749 общинахъ съ купленной семлей аренд
ный посЬвъ составлялъ 23%, относительно немногимъ менъе. Учасие раз-
личныхя, разрядовъ крестьянъ видно изъ следующей таблицы., 

*) Въ Камышинскомъ уъздъ населеше арендуете значительно болЪе земли, 
чемъ указываетэя нашими данными -это аренда земель въ Донской области, рас-
простаненное явлете и для васелев1я Царипынскаго у., а также юга Аткарскаго и 
юго-запада Балашовекаго у. 
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Дарственники . . 

Государствен. . . 
Св. хлебопашцы 
Немцы . . . 

Смешанные *) . . • • 

Итого . . 

Дарственники . . 
Собственники . . 
Государствен. . . 
Смешанные . . 

Число 

общ. 

183 
388 
90 
88 

Н е й 

Число 

общинъ. 

212 
885 
425 
22 
54 
52 

195 

1845 

И м i ю 
Число 
налич-
ныхъ 
душъ 
м. п 
61705 

100770 
53416 

7540 

м т> ю щ i е 
Число 
налич-

НЫ1Ъ 
душъ 

муж. пол. 
61749 

201546 
324789 

13347 
85457 
43820 
18474 

749182 

щ i е к у 

Всего 
посЬва 

въ деся-
тинахъ. 

152353 
292650 
133317 

17994 

к у п л е 

Всего 
посвва въ 

десяти-
нахъ. 

120815 
396936 
866502 
33511 

209934 
72218 
42508 

1742454 

п л е н н у 

о/о 
аренднаго 

посвва. 

26о/о 
24% 
16% 
27% 

и н о й 3 

о/о 
аренднаго 

посвва. 

77% 
38% 
1Q0/n 

3 % 
3 % 
2% 

50% 

250/о 

е м л и 
Десятинъ 

надела на 
одну душу 
муж. пола. 

1,00 
2,81 

... 5,02 
5,16 
4,94 
3,71 
3,63 

3,98 

ю з е м л ю . 

о/о 
посвва на 
куп. зем. 

620/о 
ЗЗО/о 
140/о 
240/0 

Десят 
надела 

на 1 на-
лич душу 

м. п. 
0.84 
2,45 
3,94 
2,63 

Итого 749 223431 596314 23% 36% 2,44 

Обратная зависимость между количествомъ надЬда на душу и относи- соотношеше 
тельной величиной аренднаго посвва у различно надъленныхъ землею кр-нъ величины на
до спхъ поръ служитъ основатемъ тому взгляду, что аренда является удъ-д лакДаРен~ 
ломъ преимущественно мало обезпеченныхъ надъломъ разрядовъ кр-нъ— 
дарственниковъ и собственниковъ. И действительно, дарственники съ надъ
ломъ 0,84 дес. на душу арендуютъ (и съютъ на_^пчей_земл,Ь) 88% всего 
своего посъва, а надъленные 1 десятиной—77%, собственники 57% и 38%— 
тоже въ обратномъ отношенш съ надьломъ, еще меньше аренды въ посъвт. 
государственныхъ кр-нъ, надЪлъ которыхъ въ 5 разъ превосходить надьлъ 
дарственниковъ и почти въ два раза собственниковъ. Изъ числа государ
ственныхъ кр-нъ нами выделена группа татаръ (душевыхъ и четвертныхъ), 
имъющихъ меньшую склонность къ хозяйству и отличительный бытовыя 
услов!Я. Относительно ничтожная величина аренды въ посЬвъ посел.-собств. 
(нЪмцы) объясняется отсутстемъ подъ руками владъльческихъ земель, что 
отчасти служитъ причиною, задерживающею увеличеше аренды и у госу
дарственныхъ кр-нъ. Вотъ почему, за неимтлпемъ владъльческихъ земель, 
послъдше чаще арендуютъ надъльную землю, чт.мъ собственники (у дарст
венниковъ, по незначительности надела, аренда надЬльной земли слабо раз
вита). Двъ подворныя переписи Петровскаго уъзда—1884 г. и 1894 г.— 
указываюсь, что аренда надЬльной земли у государственныхъ крестьянъ не 
только сильно развита, но и значительно увеличивается съ течешемъ вре-

*) Къ смЪшаннымъ отнесены тЪ общины, посввъ которыхъ нельзя было выдъ-
дълить нзъ общаго посвва нъсколькихъ общинъ, такъ какъ свъдъщя доставлялись 
по обществамъ, которыя иногдасостоятъ изъ нъсколькихъ общинъ разныхъ разрядовъ* 
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мени. Такъ относительная величина арендной площади въ Петровскомъ увздЬ 
составляла у 

в ъ 1 8 8 4 г о д у 
внЪнад. над-Ьльной 

98о/о 20/о 
87% 13°/о 
59% 41«/о 

в ъ 1 8 9 4 г о д у 
внЪнад. надельной 

960/о 40/е 
840/о 1бо/о 
400/0 60% 

дарственниковъ . . 
собственниковъ . . 
государственныхъ . 
Общее количество виЬнадъльной аренды въ Петров, у. въ 1884 г. 

было 73964 дес, въ 1894 г.—63625 две, надвльной 20953 дес. и въ 1894 г. 
29501 д е с ) Площадь первой уменьшилась за 10 лътъ на 14°/о, надъль-
ная-же увеличилась н^Г~4Т .̂ Какъ это, такъ и данныя подворнаго изелъдо-
ващя 80-хъ гг. указываютъ, что государственные кр-не, хотя и болъе обез-
печены надълами, въ предвлахъ возможности развиваютъ свою аренду. Уже 
Н. Карышевымъ отмъчена (стр. 122 и слъд. его изелъдоватя) прямая зави
симость между надЬломъ и арендой, возрасташя последней по Mipi увели-
чешя надБла:| при равныхъ услов1яхъ, при одинаковой близости участковъ— 
снимаетъ больше тотъ, кто больше и имъетъ и наоборотъ. Приводимый 
имъ данныя групповой и комбинацюнной обработки земской переписи по-
казываютъ, что внутри каждаго разряда аренда распределяется не въ об
ратной, а въ прямой зависимости отъ надъла; напр., дворы Серд. у. по ве
личине аренды распределялись такъ: 

Дарственны е . . 

Собственники . 

Государственные. 

А р е н д у ю т * п а ш н и н а 1 д в о р ъ 

Дверы, имЪюшде надельной веыли въ количества: 
О две 0-2 ,5 д. 2 , 5 - 5 д . 5 -10 д. 10—20 д. I20 и бол. 

5,7 

М 
0.4 

6,8 

3.2 

1,0 

9,0 

2,6 

1,8 

10,1 

3,1 

2.4 

0,5 

3,8 

8,5 

5,0 

Въ среди 
на 

1 дворъ. 

6,0 

2,5 

2,6 

Еще большую зависимость размъровъ внт>над$>льныхъ арендъ находитъ 
авторъ отъ другихъ уже чисто хозяйственныхъ признаковъ двора—рабо-
чаго состава семьи и рабочаго скотоводства (стр. 140 и слъд.) и въ осо
бенности подчеркиваетъ арендноспособность тъхъ дворовъ, которые лучше 
„заправлены" и обладаютъ большею лошадностью. Изъ приводимыхъ имъ 
цифръ но различнымъ губершямъ, въ т. ч. и по 6 увздамъ Саратовской, 
достаточно взять лишь некоторый, такъ какъ существенной разницы между 
местностями не наблюдается. Такъ въ Балашовскомъ увздЬ арендовалось 
на 1 наличный дворъ. 

и) Сарат. Зем. Нед. 1899 г. № 51—52, ст. А. Чединцева, стр. 256. 
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Дарственниками. . 

Собственниками . . 

Государственными . 

Итого . 

г i 
о. а 

1,3 

0,7. 

. 0,7 

0,2 

0,7 

О =6 
VO ч 
С5 О 
а, а 

1 ^ 
pi >> 

О я 

3,4 

2,5 

2,0 

1,6 

2,2 

В" 
О Я 

\ о Ч 
ев о 
о . с 

щ 
о а 

7,4 

5,6 

6,3 

3,5 

5,2 

и 
бо

л 
м

уж
 

по
ла

 

С
ъ 

3 
ра

бо
ч 

св
аг

о 

9,9 

9,1 

15,0 

4,3 

9,05 

СО г. 

S § 

Д
во

ра
 

ра
бо

ч 

0,6 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

О о 
ч м 
о о 
- g 
О о , 

2,7 

1,7 

0,9 

0,9 

1,5 

ч 5 
О Ю 

С
ъ 

2 
го

ло
в 

ен
от

а.
 

1.5 

7,2 

6,9 

4,6 

6,7 

Существеннное различие дворовъ дарственныхъ кр-нъ, принужденныхъ 
по малоземелью арендовать больше другяхъ разрядовъ, въ этой таблицт, 
отступаете уже на второй планъ передъ ярко выраженною способностью двора 
арендовать землю въ зависимости отъ количества рабочей силы семьи и 
рабочаго скота. Остающееся и при этомъ превосходство дарственныхъ кр-нъ 
надъ соответствующими группами другихъ разрядовъ въ арендт. внт>надт>ль-
ной земли сл-вдуетъ приписать тому обстоятельству, что дарственные кр-не 
имъютъ чаще и больше подъ руками предлагаемую въ аренду землю. 

Другой писатель, пользовавшшся Саратовскими сборниками *), не огра
ничиваясь средними—приходящимися на 1 дворъ—величинами аренды, раз-
сматриваетъ ее во всей совокупности хозяйственныхъ факторовъ, для чего 
беретъ данныя по Камышинскому у. съ довольно полнаго группировкою дво
ровъ по скоту: 

о/о 

Группы домохозяевъ. дво

ровъ. 

о 
VO о 
« 
"а 

о, р. 

ев И 
Я 

•Я Я 
2 S 

Безъ рабочаго скота 
Съ 1 шт. ,, 

>Э 2 Т, >) 
•1 3 ,1 1» 

5 и болЪе 

26,4), 
20,3) '° ' ' 
14,6) 
9,3 32,2 
8,3) 

21,1 

17,6 
15,9 
13,8 
10,3 
10.4 
32.0 

1.1 
5.0 
8.8 

12,1 
15,8 
27,6 

5 
11,8-, 
10,5 34,4 
12,1) 
53,3 

со 

& 
п 
о 
° 5 
я я 
«•§ 
О О о К 

72,3 
13,1 
4.9 
1,5 
0,6 
0,2 

& ев 

«S 
СЗ я •— 
м са =Я 

С
ко

та
 1

 
(в

ъ 
пе

р 
кр

уп
ны

 

0,6 
2,3 
»,1 
5,7 
7,4 

14,6 

6 03 
о 

S ° 

s ь я g 
о S 

S~ R 
2 , 9 ) . , п 
8 . 9 ) ' 1 ' 8 

11.1\ 
9,8*32,1 

11,2) 
56,1 

cS -
И Р 

-ч О 
сЗ t< 

« 3 Я 
Я Я 
о . л 

^э. 0,3 
1,6 
3,5 
5,6 
7,4 

16,3 

lie е г о . 100 100 10,8 КЮ 22 ,7 - 5,2 100 5,4 
Здъсь ясно, что аренда у болйе обезпеченныхъ скотомъ дворовъ игра-

емъ большую роль въ ихъ посъвт. j Только третья часть^хозяйствъ въ увзды 
(32,20/о) сравнительно равномерно наделена хозяйственными благами; около 
половины (46,7%) ихъ имЬютъ ничтожную аренду, это или совершенно про
летарски хозяйства безъ скота и посЬва, или приближающаяся къ нимъ 
однолошадныя. За-то остальная пятая часть дворовъ увзда (21,1%), харак-

*) Эта и три слъдуюнця таблицы взяты изъ книги В. Ильина — Развнтае ка
питализма въ Россш, стр. 49. 
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теризующаяся болыпимъ составомъ семьи (кстати, болт>е четвертой части 
этихъ дворовъ имт.ютъ еще и наемныхъ рабочихъ м. п.), захватила болт.е 
половины посвва, она же владветъ и соотвт>тствующимъ количествомъ ско
та **). На долю этой группы приходилось 62о/0 всей (и надельной) арендт». 
Это ужъ трудно связать съ укоренившимся въ литературе представлешемъ 
объ аренде какъ доподненш надт>ла, такъ какъ дополнеше надвла происхо
дить совсвмъ не въ той группе, гдт. оно требуется: (Камыш, уъздъ). 

Всего земле-
Надела. Аредны. Сдачи. ( ™ P T -

да сдача!. 
Группа безъ раб. скота и съ 

1 голов 30% 80/о 71 16% 
Группа съ 2—4 гол. .рабоч. 

скота 34% 30% 17 34% 
Группа съ 5 и болфе гол. рог. 

скота 36% 62% 12 50% 
100% 100% 100% 100% 

Наоборотъ, плохо над&ленныя группы отличаются сдачей своего наде
ла, а надвленная въ достаточномъ количеств* (16 дес. на дворъ) землею 
группа хозяйствъ захватила въ свои руки двт. трети арендованной площади, 
почти ничего не сдавая. 

По другимъ увздамъ (Валашовскому, Вольскому, Кузнецкому и Сердоб-
скому), по которымъ въ подсчете изъ среднихъ группъ наиболее состоятель
ная по скоту не выделена, приходится ограничиться болт,е скромными вы
водами, вполне, впрочемъ, доказывающими большую арендноспособность 
достаточнаго кр-ства по сравненгю съ бъднымъ и въ этихъ четырехъ ут>з-
дахъ, въ которыхъ приходится на слъдуюнця группы домохозяевъ: 

Всего 
Дво- Насе- Всего На- арен- 3емлеполь- В с ? г о 

ровъ. ленш скота. дъла. ды. ,лт,отт;„ посъва. 
Безъ раб. скота. 84.4% 15,7% 3,7% 14,7% 2,1% 8,1% 4,4% 
Съ 1 г. ,, 29,6 25,3 18,5 2S,4 13.9 19,8 19,2 

„ 2 и бол. 46,0 59.0 77,8 61,9 84,0 72,1 76,4 

Всего . . 100 100 100 100 100 100 100 
т. е. средняя и зажиточная часть крестьянства (съ 2 и болйе гол. р. 
ск.), составляющая около половины населешя (46% дворовъ и 59% насе-
лешя) захватываешь въ свои руки 84% аренды, имъя къ тому-же 3U всего 
скота и посъва. Что это за дворы, видно изъ следующей хозяйственной ихъ 
обезпеченности: 
Приходится на 1 дворъ, к Вольсшй Кузнецшй Балашов. Сердобск. 
имФюпий 2 и болЪе го- ' £ ^ 

ловы рабочаго скота: * « J « J « J i 
Рабочаго скота штукъ . 3,8 2,6 2,6 3,9 2,6 
Всего „ „ 9,5 5,3 5,7 7,1 5,1 
НадЪльной земли дес. . 12,4 7,9 8 9 8 
Арендован.). „ „ . 9,5 6,5 4 7 5,7 
Носова » , . 17 11,7 9 13 11 

**) „Средшй размтфъ посъва 27,6 дес. ясно указываетъ на коммерчески ха-
рактеръ его" (Тамъ-же, стр. 50). 
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Приведенный средшя цифры ясно показываютъ, какова обезпеченность 
арендующихъ дворовъ, можно ли въ виду этого считать, что мало обезпе-
ченные землею разряды крестьянъ (дарств., собств.) пополняютъ недостатокъ 
надъльной земли арендой? 

Признавая за терминомъ „дарственные", собственники" лишь значе-
Hie территорш, приводимъ конкретный цифры ихъ у частая въ арендъ внъ-
надълъныхъ земель. 

Не имъюпце купчей земли. 

£• в 

Дарственные . 
Гобственники *) 
Государствен. . 
Своб. хлъбоп. . 
Посел.-собств. . 
Татары . . 
СмЬшанные . . 

я 
В Л И 
S o § 
g- О ф 
< В е* 
93515 

150915 
163037 

857 
] 7681 

21029 

% 
> • , 

S 

8,% 
27% 
43 

2 
11 
6 
3 

ч •& п 
сЗ 
Ж 
2% 

19% 
55 
2 

14 
6 
2 

сЗ 
И 

70/о 
230/0 
50 

2 
12 
4 

Имъюпце купчую землю. 
Й 
% в 

Я О о 

5"° » 
<Ч В Ч 
39366 
70147 
20844 

4871 

СЗ g 
и <в 
ев » 
m . 
>f4 в 

С И 

94516 
97192 
18732 

4352 

и ч 
Ч в 

ч 

сЗ 

сЗ 
я 
(р 
о 
о 
р 28% 9% 26% 

45% 48% 49% 
24 39 22 

437034 ЮОО/о 100% 100»/о | 135228 214792 Ю<»% 100% 100% 

Можно сказать, что дарственные кр-не, надълъ которыхъ (2% общаго 
надъла веьхъ разрядовъ), далеко не соотвътствуетъ числу душъ (8% общаго 
числа душъ всЬхъ разрядовъ) все-таки путемъ аренды доводятъ свой по-
съвъ (7°/0) почти до нормальнаго соотвътств1я численности своего населешя. 
Какая часть дарственяиковъ и др. разрядовъ) и съ какими послъдств1ями 
для цълой половины населения губерши гл. образомъ и доводитъ свой по-
сЬвъ распредълешемъ надъльной земли и арендной до указанной нормы, 

-это сказано выше *)• 

III. V 
Сокращаются-ли размъры внънадъльной аренды съ течешемъ времени Измьнетя 

или расширяются,—вопросъ весьма существенный при экстенсивности зем-внЬнаДЬльнои 
ледъмпя, приросте населетя и связанномъ съ этимъ относительномъ мало- времени. 
вемельи кр-нъ. Данныя текущей статистики за 11 послъднихъ нътъ (сЪ 

Y1892—902 г.) указываютъ, что за этотъ промежутокъ времени крестьянскш 
посъвъ увеличился на 14«/0 (на 302739 дес), и что увеличете это произо
шло гл. обр. на счетъ посъва на купленной землт, и отъ распашки надъла 
(увеличеше посъва на надъльной и купчей землт, составляемъ въ о0щеЖъ\ 
22°/0- ЗЗЗУг т. дес), посъвъ-же арендный за это время уменьшился па, ь°/ ) . 
(на 30774 дес). Строго говоря, размъры аренды (абсолютно) едва-лн изме
нились, если принять во внимате нъкоторыя особенности текущей регистра-

*) Сюда-же отнесены и общины крестьянъ б. удальныхъ. 
**) Группировка дворовъ по надълу, скоту, рабочему составу семьи и проч. 

относится къ 80-мъ годомъ, но съ тъхъ поръ ничего кореннымъ образомъ не могло 
измениться, въ особенности въ сторону равномерности. 



щи *), благодаря которымъ цифра своего посева кр-нъ более къ истинной, 
чЪмъ цифра аренднаго, по всей вероятности нисколько уменьшенная про-
тивъ действительности, такъ какъ безъ подворнаго спроса трудно подсчи
тать где и сколько снимается земли, между тЬмъ какъ количество надъль-
наго и купчаго посева всегда подъ рукою, если не въ помяти, то по доку-
ментамъ и записямъ, а то и просто по количеству земли въ поляхъ надушу. 
Имея въ виду сказанную оговорку, представляемъ увелитеше посева по 
по уЬздамъ съ 1892 г. по 1902 г. (въ % отношети къ посеву 1892 г.). 

я.2 g o f? о -; я _ . ^ ta -е. 
ч s S S I 2 3 S я « •в " о 

gg«-.e gS« gss gBg -Sg I f 
S^SSg £ * ! gag » s g g .« | 2 

в * J „o n ^ s m £ g J o ° Й=» 
> J S W O T 4 > 5 я а >i>,ce S - s « £- >>sS 

Валашовсшй на+30% + 27% +37 89% ( 
АткарскШ . . . . . . -j-20— + 3 8 - 6 32 J отъ 16-45 -
Царицинсмй . . . . +16 + 16 +18 30 I 
Камышинсюй . . . . . +16 4- 18 ч-17 17 
Сердобсюй +13 + 1 6 + 8 30 9 -
Саратовскгй +10 + 4 6 - 3 0 31 1 0 -
Хвалынсгай +10 4 18 —25 13 , 
Кузвецюй + 8 + 1 3 10 18 )• отъ 3-7— 
Вольсмй - 2 + 2 0 —32 23 ' 
Петровсюй + 0 + 9 —29 18 

По губ. н а + U — + 2 2 - — 5 — 25— 
Прежде всего въ приведенной таблице брасается въ глаза уве

личено кр-скаго посЬва въ 4-хъ южныхъ уЬздахъ, имъющихъ значительный 
запасный фондъ въ легко обращаемыхъ въ пашню перемгьнныхъ угодьяхъ 
—залежахъ, пастбищахъ, выгонахъ; въ свверныхъ уЬздахъ оно меньше, а 
въ Петровскомъ и Вольскомъ мы его не видимъ совсъмъ. Во вторыхъ уве-
личеше посева стоитъ въ тесной связи съ развитаемъ внЬнадельной аренды, 
оно минимально именно въ тъхъ уъздахъ, где °/о аренды въ кр-скомъ по-
сввъ менее средняго по губернш—25°/о. 

Но послъднее замечаше, верное само по себе, требуетъ значительнныхъ 
оговорокъ, такъ какъ номимо распашки надела или1.увеличешя аренды кр-не в 
прюбрвли въ разсматриваемые 11 лт,тъ нематяое количество земли покуп
кой. Этимъ и объясняется, напр., увеличете посЬва въ Аткарскомъ увздт., 
гдъ при упадке аренды за 11 л-нтъ ( 6%), онъ все же возросъ на 20%, 

*) Данныя текущей статистики, касаюшдяся массовой ретистращи экономиче. А 
скихъ явленш (какъ въ данномъ случае) вообще не отличаются точностью/ свЪдЪ-
Н1я вол. правлетю не всегда присылаются полностью и съ трудомъ могутъ быть 
проверены. Apriori можно предположить, что посЬвъ на наделе, купчей земле и 
арендованной на года (по коятрактамъ и услов1ямъ) указанъ более точно, чЪмъ 
посЬвъ на съемной земле, въ особенности тамъ, где болышя селешя снимаютъ въ 
розницу землю у многихъ владт>льцевъ. 

Другое дело —данныя объ измЪненш условй хозяйственной жизни; здесь 
текущая регистращя является необходимой и наиболее целесообразной формой, 
изслЪдован1я. СвЪдЪщя корреспондентовъ, въ томъ числе и волостя. правлетй, съ 
наибольшей рельефностью могутъ отметить тотъ или иной процессъ въ измененш 
хозяйственныхъ условгй. 
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главнымъ образомъ, на купленной земле. То же можно сказать и относительно 
сЬверныхъ уЬздовъ, въ большинстве которыхъ носввъ на арендной земле за 
И л'Ьтъ сократился на 25—32%, вообще же носввъ кр-нъ увеличился, 
хотя и немного (кроме Петровскаго у.), благодаря увеличению купчихъ земель. 
Можно думать съ уверенностью, что значительная часть земли, которую 

* прежде кр-не снимали, перешла здесь въ ихъ собственность, особенно въ 
уЬздахъ Саратовскомъ и Вольскомъ. 

Такъ въ Саратовскомъ у. въ 1892 г. посЬвъ на арендованной земле со-
ставлялъ почти половину посъва (47%), въ 1902 г. только 31°/0, но въ этомъ 

ь году носввъ на купленной земли достигъ величины въ 21% всего посева и 
составлялъ немного менЬе половины надъльнаго посева—48;% а между тъмъ I 
всего лишь за три года назадъ (въ 99 г.) посъвъ накупл. земли составлялъ 
лишь 15% всего посЬва.] Еще быстрее шелъ ростъ посъва на купл. земл'Ь 
въ Вольскомъ увздЬ: въ 99 г. онъ составлялъ 9% (14 Тыс. дес), въ 1902 
г.—16% (27 т. д.). Подобное явлеше замены части аренднаго посъва заме
чается и въ другихъ уъздахъ—Аткарскомъ, Балашовскомъ, Сердобскомъ и 
Петровскомъ. Въ уъздахъ Камышинскомъ, Кузнецкомъ и Хвалынскомъ роль 
купчаго посвва не велика—3—4% въ посеве 1902 г., но ростъ его съ 99 
года *) былъ еще разительнее. Только въ одномъ Царицынскомъ у. кресть
янство еще удовлетворяется надт,лсмъ и обильной арендой, въ остальныхъ 
часть крестьянства находитъ нужнымъ для увеличешя посева увеличивать 

» свое землевладете. Необходимость перваго настолько велика, въ особенности 
въ густо населенной центральной полосе губернш, где арендный цены на 
землю особенно высоки, а наделъ недостаточенъ, что ни развившаяся на 
этой же почве спроса на землю земельная спекулящя, ни вздутыя цены не 
заставляютъ кр-янъ отказываться отъ покупки земли при первой возможности. 
Въ этомъ отношенш протекшее десятилетае представляетъ поучительную 
картину, въ особенности вторая половина его, когда крестьянскш банкъ, съ 
96—97 года, вдругъ расширилъ свои операцш и помимо посредничества 
сталъ и самъ скупать земли для будущей перепродажи. Ниже, въ главе о 
росте арендныхъ цЬнъ, мы увидимъ, какъ въ свою очередь вл1яла деятель-

"* ность банка на повышеше арендныхъ цЬнъ, теперь же отметимъ лишь вза
имную связь аренды и развитая покупокъ земли, различныхъ формъ въ стрем-
леши кр-ства найти приложеие своему труду. 

Въ голодный 1892 годъ аренда кр-янъ Саратовской губ. выражалась Связь аренды 
*• 30% всего ихъ посева; разумеется, неурожай двухъ нервыхъ летъ десяти- и п~а„п,°иъ 

л е т съ частнымъ недородомъ хлебовъ и въ 1893 году не могли не сокра
тить арендной площади, и ея относительное значеше возстанавливается по
степенно, по мере возетановдешя самаго потрясеннаго бедстиемъ кр. хозяй
ства втечете следующихъ урожайныхъ 1894, 5 и 6 гг., что и выражается 
относительной величиной аренднаго посева въ губернш. 

*) Въ предыдущихъ годахъ кутгай посЬьъ не выделялся въ особую графу. 
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На надельной земли, на 
Десятинъ посъва: купленной На арендован. 

Въ 1892 году 70% 30% 
„ 93 „ 7 4 - 2 6 -
„ 94 „ . . . ' . . 7 3 - 27-
,, 95 „ . . . . . 72— 28 — 

96 „ 71— 29 -

Эта постепенность зависъла не отъ одного удара, испытаннаго кресть- 1 
янствомъ въ 9 1 — 2 г.г., но и отъ небывало низкихъ цънъ на хлъбъ, посл-в-
довавшихъ в ъ урожайные годы, когда цъны ржи и овса опускались до 15 к-
за пудъ, а пшеницы до 25 и 22 коп. (95 и 96 гг.), что въ свою очередь ' 
очевидно не осталось безъ вл1яшя на относительномъ сокращенш арендной 
площади въ послъдуюшде годы: въ 97 году она составляла 2 7 % , въ 1898 г. 
2 8 % всего посъва. Правда в ъ эти годы, характеризующееся сильнымъ подъ-* 
емомъ хлъбныхъ цънъ, начались массовыя покупки кр-нами земли, но этотъ 
новый элемента наши данныя позволяютъ прослъдить лишь въ слъдуюшде 
4 года. 

Посъвъ накад-вл*. На купчей землЪ. На арендованной. 
1899 - . 67% 5% 280/о 
1900 6 6 - 7 - 2 7 -
1901 . . . . . . . 6 6 - 9— 25-
1902 65— Ю - ?5— 

Съ 1899 года по 1902 г. посЬвъ на купчей земли удваивается (съ 
129 т. д. доходитъ до 236 тыс. дес), надЬльный остается безъ перемены 
(около 1600 тыс. дес.) посъвъ на арендованной уменьшается, но уменьшете 
это по числу десятинъ (съ 647 тыс. дес. до 599 тыс.) ВДВОЙНЕ компенси
руется увеличетемъ купчаго посъва. 

Вл1яте неурожая 1898 г. не было продолжительно, отчасти благодаря 
хорошимъ цънамъ на хлЬбъ въ этомъ году, но больше благодаря тому, что 
слъдуюпцй 1899 годъ былъ выдающимся по обильному урожаю всъхъ хлъ-
бовъ почти во всЬхъ уъздахъ, что не могло не сказаться на стремленш ' 
кр-янъ увеличить посъвъ. Въ этомъ году аренда не сократилась, но смотря 
на то, что львиная доля увеличешя купчаго посъва (около 40 тыс. дес.) при
ходится также на этотъ годъ. 

Если взять за отправный пунктъ урожайный 1899 годъ и прибавить 
къ посъву кр-нъ владельческую запашку, то относительное увеличете 
крестьянской посЬвной площади въ губернщ выразится лишь 1% за трех-
лъпе: 
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Аткарсгай 
Вольем й 
Камышинсшй - . . 
КузнецкШ . . . . . 
Балашовскш . . . 
Петровскш . . . . 
Хвалынсшй . . 
Дарицынсюй . . . 
Саратовсюй . . 
Сердобскш . . . . 

По губерши . 
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59 
79 
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57 

190 1 г. посъва 
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27 
22 
13 
17 
23 
16 
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22 
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^ г ее 
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9 
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Отмътимъ прежде всего значете посева на купчихъ земдяхъ, оно 
почтя удвоилось для губеряш за трехлт>т1е (съ 5—8«/о), сообразно съ этимъ 
понизилось значеше посЬвовъ кр-скаго на наделе и арендованной земле и 
запашки влад'Ьльцевъ (каждаго на lo/о). Абсолютно надельный пост.въ, по 

w всей вероятности, не изменился, аренда-же крестьянъ и владельческая за-
Т пашка сократилась незначительно. Оставляемъ поуъздныя цифры безъ ана

лиза; уЬзды расположены въ томъ порядке, что въ первыхъ двухъ владель
ческая запашка за трехлъме прюбрела значете въ общемъ посеве (1%), 
во вторыхъ—осталась безъ перемены, въ следующихъ четырехъ потеряла 
lo/о, наконедъ—въ Саратовскомъ 2о/0 отъ усиленной продажи земель кр-намъ, 
въ Сердобскомъ на 4о/0 какъ но причине продажъ, такъ и усилившейся 
сдачи земли кр-намъ. 

Во всей губернш владельцы, потерявъ за трехлеие значительно бо
лее 100 тыс. дес, проданныхъ кр-намъ (посевныхъ около 90 тыс. дес), 

ригтемъ не менее почти удержали за собою свое относительное положеше въ 
общемъ посеве (384 т. д. въ 1899 г. и 371 т. д. въ 1901 г.—14о/0 и 13о/о). 

Объяснеше этому можно найти въ разработанныхъ уже сведен1яхъ 
корреспондентовъ текущ. стат. за указанное трехлетае. 

А Кажущаяся уравновешенность вдадельческаго хозяйства—следств1е 
двухъ совершенно противоположныхъ явлешй. Въ то время, какъ мнопя 
хозяйства ликвидируются, и земля продается кр-намъ или, въ виду вы-
сокихъ арендныхъ ЦЕНЬ И дороговизны рабочихъ рукъ, увеличивается сдача 
земли на счетъ экономической запашки,—другая часть хозяйствъ (по всей 
вероятности многочисленная), обрабатывающая землю своимъ инвентаремъ 
и постоянными рабочими, увеличиваетъ запашку и вводить улучшешя. 
Расширешю запашки способствуетъ и экономически упадокъ кр-ства, 
местами сокращающш аренду, и повышеше хлебныхъ ценъ въ 97—8 гг-
(данныя 1899 г.) Усиливающееся применение или, по крайней мере, введе-
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Hie удобрешя въ свверныхъ уЬздахъ, значительное въ среднихъ (на югт. 
почти не применяется) сопровождается быстрымъ распространешемъ, особен
но въ хозяйствахъ Валаш., Сарат. и Аткар. уЬздовъ, сельско-хозяйствен-
ныхъ орудДЁ—гл. обр. жел'Ьзныхъ плуговъ, отчасти свялокъ и молотилокъ; 
отмечаются хотя и немногочисленнные переходы отъ трехполья къ более j 
сложнымъ системамъ полеводства и возникновеше травосЬ^шя. Въ 1900 г., ; 
подъ вл1яшемъ урожая 1899 г., не смотря на то, что сдача земли кр-намъ 
не сократилась, что случаи продажи земли были многочисленны, запашка : 
владьльцевъ не уменьшилась, благодаря гл. образ, распашке разныхъ уго-
дш. Увеличеше владельческой запашки (особенно въ имъшяхъ съ эко- • 
номической обработкой земли), сопровождаемое увеличешемъ постоянныхъ 
рабочихъ и ростомъ рабочаго скотоводства, настолько велико, что покрываетъ 
уменынеше запашки отъ продажи земли кр-намъ, хотя въ продажу чаще по-
ступаютъ имт.шя сдаточныя. Тоже и въ 1901 году. Не смотря на менъе хоро-
шш урожай и понижеше дт,нъ, сокращеше слъдуетъ отнести къ арендной 
площади, а не къ запашке владвльцевъ. 

Такимъ образомъ, при постоянномъ и значительномъ за последнее го
ды сокращеши землевладйтя, частно-владъльческое хозяйство развивается. 
Конечно, не слъдуетъ забывать, что фономъ хозяйственнаго роста служитъ 
все--таки аренда, которая и составляете главный доходъ землевладвшя. 
Обыкновенно для экономической запашки земля оставляется лучшая и по 
возможности для удобства удобрешя ближайшая къ усадьб* и хуторамъ. 
На ней владельцы и заводятъ ращональное полеводство иногда възначитель-
ныхъ размърахъ, но часто это размеры ноказательныхъ полей. Остальная 
большая часть земли и худшаго качества обыкновенно сдается кр-намъ 
по трехполью. Немудрено, что владельчесие урожаи на 15—20»/о 
выше кр-скихъ. Въ какомъ отиошеши стоятъ экономическая запашка и 
сдача, показываютъ данныя оцЬн. изслъд. 1897—900 г. Изледоваше даетъ 
эксплуатацию пашни по 3424 имт>тямъ, изъ которыхъ 2146 больше 50 дес. 
площадью и 1135 имънш меньше 50 дес, остальныя —участки казны и 
др. учрежденш. Въ нихъ всей земли 2795735,54 дес, въ томъ чиеле пашни 
161258451 дес, а за исключешемъ пара—103548286 дес. подъ посввомъ. 
27% ПОСЕВНОЙ площади состояло въ экономической запашке, сюда же слъ
дуетъ отнести 7о/о посева—это неполная часть владвльцевъ, друпе 7о/0— j 
посъвъ иеполыциковъ. Наконецъ, денежная сдача (погодная) составляла 27«/о, 
а участковая долгосрочная ЗОо/о посевной площади; такъ что вся сдача I 
составляла 64«/о или почтя 2/з всего посъва. Но если взять только земли j 
частныхъ владвльцевъ, безъ земель учрежденш которыя сдаются преимуще- * 
ственно на срокъ, то изъ общаго количества частно-владельческой поеввной j 
площади 845831,88 дес. на экономическую запашку придется отнести 35о/о | 
плюсъ 8о/о приходящагося на долю владъльцевъ испольнаго посъва, сдача j 
исполу—8о/о, погодная сдача за деньги 27«/о и на срокъ более года 22% ; 

ПОСЕВНОЙ площади; всей сдачи 57о/0, т. е. более половины частновлад. по
сева, при 35о/о экон. запашки и 8о/0 поевва, обрабатываемая для владъль- i 
цевъ испольщиками. 

Изъ уЬздовъ, въ Хвалынскомъ обильное предложение татарской надель
ной земли заставляетъ части. владт>льцевъ увеличивать свою запашку (47о/о 
посъва); заъвмъ по величине влад. запашки выделяется сев.-западъ губер-
нш: Петровскш у. (45«/о). Сердобск1й (42о/о), Балашовскш (41о/0) и АткарскШ ' 
(31о/о), въ остальныхъ уездахъ величина влад. запашки надаетъ отъ 28— ] 
18<>/о посевной площади. 
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Способы эксплуатащи пашни въ Саратовской губ. по даннымъ оцъночнаго 
изсд4дован1я 1897—1900 г.г. (десятинъ посЬва): 

Аткарсюй у. 

Част, владъльц. 

Казна и у д ъ л ъ 

Друг, учрежден. 

Балашов, у. 

Част, владъльц. 

Казна и уд'влъ 

Друг учрежден. 

В о л ь с т й у. 

Част, владъльц. 

Казна и уд'Вль 

Друг учрежден. 

Камышин у. 

Част владъльц. 

Казна и у д ъ л ъ 

Друг, учрежден 

КузнецкШ у. 

Част владъльц. 

Ь'азна и у д ъ л ъ 

Друг учрежден. 

Петровсшй у. 

Част в л а д ъ л ь ц . 

Казна и у д ъ л ъ 

Друг учрежден. 

Саратовск. у. 

Част, владъльц 

Казна и у д ъ л ъ . 

Друг, учрежден. ' 

Нл
ад

'Ь
ль

ч.
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па

ш
ка
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-

-
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-

-

5505,74 

— 

— 

С 
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5969,68 
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-
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-

1247,87 

3146,в' 

5,50 

-

17551,10 

-
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— 

— 

Д А Ч А . 
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s в д ! 5 се со д о ! >* а 

49596,54 
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195,оо 
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-
255,00 

41666,46 

60,оо 
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132,00 
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5333,58 

1405.48 

11027,29 

9222,01 

1807,79 

3195,60 

17277,8s 

625 «а 

12445 93 

4976,28 

857,оо 

12493,56 

1531,63 

7843,31 

23056,93 

6269,34 

29816,(8 

И т о г о 

посвва. 

Т о ж е 

въ °/о. 

145175,12 31 

29487, оз| — 

1777,00 — 

1 

181438,% 

7608,44 

3499;« 

43126,09 
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25563.18 

21215,5» 
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Сердобскгй у. 

Част. владъльц . 

Казна и уд'Ьлъ 

Друг, учрежден. 

Хвалынскш у. 

Част. владЁльц. 

Казна и уд'Ьлъ 

Друг учрежден. 

Царицын, у. 

Част. влад'Ьльц, 

Казна и уд'Ьлъ 

Друг, учрежден. 

По губернш. 

Част. владЁльц. 

Казна и уд'Ьлъ . 

Друг, учрежден. 

В с -Ь 

А со в к л ю ч е т е м ъ 
посредниковъ 

Вл
ад

-в
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2045.33 

6569,91 

— 
2640,81 

2551,2» 

16,00 

4033,67 

225437,08 
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36015,01 
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152077,89 
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4796,28 
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55,64 
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Если приведенный данныя подтвержаютъ, что частно-владельческое 
хозяйство подъ покровительствомъ арендной системы прогрессируетъ, и на-
водятъ даже на мысль, что среди него происходить некоторый подборе 
более приспособленныхъ,—то относительно крестьянскаго хозяйства на 
основаши техъ же субъективныхъ данныхъ корреспондентовъ текущей ста
тистики труднее составить какое либо определенное мнеше. Урожай или 

*) Изъ 317214 десятинъ сданныхъ на срокъ 52993,76 дес. снимаются арендато
рами-посредниками, которые въ свою очередь имъютъ 17551,и своей запашки, 4467,91 
испольной, 4467,91 дес. испольной сдачи, 24153,44 дес. денежной и 2514,99 вновь сдаютъ 
на года (въ °/о - 33, 8, 8, 47 и 4%). Последняя графа таблицы и заключаетъ въ себФ 
эту поправку. 
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недородъ въ какой-либо местности заставляете корреспондента невольно 
сгущать краски въ ту или другую сторону, переносить хозяйственный яв-
л е н 1 я одной части хозяйствъ на всю массу. Совершенно справедливо замъ-
чаетъ обозреватель корреспондентскихъ сообщений (Зем. Нед. 1902 г. №6—7, 
стр. 19—П.), что причины разстройства крестьянскаго хозяйства, выстав-
ляемыя корреспондентами, „принадлежать къ числу длящихся, дМсттае ихъ въ 
урожайные года только маскируется, но не уничтожается". Вл1яше неуро
жая (1898 г.) или урожая (1899 и 1900), сказывающееся въ неподвижности 
запашки или ея расширенш, въ сокращенш скотоводства или его увеличе-
нш, въ увеличены отхода на сторону и пр., трудно оценить съ точки зрт>-
шя развиия крестьянскаго хозяйства, не зная, въ какой степени неблаго-
пр1ятныя явлетя могутъ быть отнесены къ группе кр-нъ—хозяевъ, или 
же они касаются той части крестьянства, для которой урожай является лишь 
отсрочкой хозяйственнаго упадка отъ более постоянныхъ причинъ. 

Несомнтшнымъ признакомъ улучшетя крестьянскаго хозяйства, по
неволе взятаго нами въ цвломъ, служитъ отмечаемое распрострате удобре-
шя преимущественно въ 5 ст.в. уьздахъ, отчасти въ Балаш., Аткарск. и Сара
товскому соответственно плотности населешя (уменьшен1е посевн. площ., 
приходящейся на 1 дворъ) увеличивающееся по направлешю къ северу, 
Распространеше жел. плуговъ (также въялокъ, модотилокъ), ничтожное на 
севере, захватываетъ южную половину губернш и по мере земельнаго про-

. стора (къ югу) увеличивается. Служа показателемъ большей экстенсивности 
степного хозяйства, железный плугъ носитъ и характеръ улучшешя—при рас
пространен^ осенней вспашки. Вообще улучшете „ухода" за землею, 
констатируемое почти повсеместно, касается гл. образ. Балаш., Аткарск. и 
Сарат. у., где оно выражается заметнымъ увеличешемъ числа вспашекъ и 
бороновокъ поля; населете сев. уездовъ прошло эту стадш несколько рань
ше. Отметивъ, что указанныя прюбрететя касаются главнымъ образомъ 
группы сильныхъ домохозяевъ и средняго крестьянства, нельзя не признать, 
что они носятъ въ себе известную долю активности. Некоторыя обстоя
тельства, какъ сокращешя заработка, промысловъ (извознаго), вытеснеше 

Ч дешевыми товарами домашняго изготовлешя одежды и пр. обрекаютъ кр-на 
на исключительно земледельческш трудъ, заставляя подумать и объ улуч-
шети его. темъ более, что размеры приложешя труда остаются прежними; 
посевная площадь крестьянъ въ 1880 годахъ была 2,во дес. на наличную 
мужскую душу, въ 1902 году—2,40 дес, считая купчую и арендованную 
землю. (Цифра 1902 г., взятая по сведеиямъ вол. правд., нужно думать, 
несколько ниже действительной). 

При такихъ условглхъ аренда пршбретаетъ особую цену для кр-отва; 
вообще она отвечаетъ желашямъ увеличить свой доходъ, но въ частности она 
будетъ и единственно возможнымъ способомъ применешя излишнихъ рукъ. 
Вообще аренда предпринимательство, но иногда она обращается, какъ видно 
будетъ изъ дальнЬйшаго изложетя, въ простой заработокъ, сомнительный 
при неурожае. 
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IV. 

Арендный Вся сущность аренднаго режима въ конечномъ счете выражается вь 
цЪны и ростъ . х 

ихъ. ценахъ на землю и ростъ ихъ; въ нихъ отражается вся совокупность какъ 
общихъ условш хозяйства, такъ случайныхъ и местныхъ особенностей. До
статочно посмотреть разницу въ арендныхъ Ц'Ьнахъ въ пределахъ одного 
уезда, чтобы представить себе многообраз1е причинъ, обусловливающихъ 
ее. Вся задача въ томъ, чтобы выделить изъ нихъ наиболее обпця и важ-
ныя.—Два массовыя изследоватя даютъ намъ довольно точное представленie 
о высоте арендной платы и росте ея за полтора десятилетия. Средняя цена 
одной посевн. дес. (безъ различая посевове) при съеме на годъ была въ 
уездахъ: Въ 

1882- 6 г. 
(осп. взсл-вд.) 

Оердобскомъ 8,81 
Балашовскомъ. 
Аткарскомъ . • . . 
Саратовскомъ . 
Петровскомъ. 
Вольсаомъ. . . 
Хвалынске мъ 
Кузнецкемъ 
Камышинскомъ 
Царицынскомъ. 

. . . 8,29 

. 
. 

6,46 
8,05 
7,50 
7,31 
7,83 
6,12 
4,41 
2,66 

Въ 
1897- 1900 г. 
(оцЪи. изел.) 

11,10 
11,20 
8,20 
9,70 
8,00 
7,60 
7,60 
6,90 
6,20 
2,98 

ИзмЪнеше 
въ 

рубляхъ. 

J - 2 , 2 9 

+ 2 , 9 1 
+ 1,85 
+ 1 , 6 5 
+ 0 , 5 0 
+ 0 , 2 9 
- 0 , 2 3 
+ 0,78 
+ 1 , 7 9 
+ 0 , 3 2 

DIT 0 п 
ЬЬ и. 

+260/0 
+ 3 5 
+ 2 9 
+ 20 

+ 1 
+ i 
- 3 
+ 13 
+ 41 
+ 1 2 

Въ 
1897--1900г 
min. — max. 

4 ,25 -18 ,00 
4,50 27,00 
3 ,00 -30 ,00 
3 ,00-20 ,00 
5 ,00-16 ,00 
5 ,15-12 ,00 
2,00 17,00 
3 , 0 0 - 12,00 
2 ,00 -10 ,00 
1,60— 5,90 

Три западныхъ уезда и Саратввскш съ наибольшимъ количествомъ 
вненадельной аренды въ крестьянскомъ посеве даютъ и наибольшее уве-
личеше арендной платы—абсолютное и относительное; въ Балашовскомъ и 
Аткарскомъ, кроме того, мы видимъ и наибольшее разнообраз1е ценъ въ 
одномъ и томъ-же году, что зависитъ гл. образ, отъ различ1я въ степени 
заселенности южной и северной части ихъ. На юге б. ч. государственные и 
удельные кр-не, кругомъ обшпе земель учреждешй, а въ Балаш. у. и ча-
стныхъ владельцевъ; на севере—менее наделенные, преимущественно по
мещичьи кр-не имеютъ подъ руками лишь частновладельчески земли. 

Однако по относительному росту арендной платы выше вевхъ стоитъ 
у. Камышинскш, съ меньшей сравнительно арендой (если не считать съема 
въ Донской обл., то последняя представляете всего—лишь 17°/о посева). 
Причины сильнаго роста Ц'Ьнъ здесь несколько иныя, чеме въ четырехъ 
много-арендныхъ уездахъ, въ которыхъ крестьянское хозяйство тесно свя
зано и находится въ зависимости отъ многочисленнаго частяаго землевла
дения. Последнее сдаете землю только при благопр1ятствующихъ сдаче 
услов1яхъ, въ противномъ случае оно увеличитъ свою запашку, которая ве
дется здесь въ значительныхъ размерахъ. Доминирующая роль частно-вла-
делъческаго хозяйства выражается не только возвышетемъ ценъ на землю, 
но и сокращешемъ сдачи даже при болыпомъ спросе на землю и высокихъ 
ценахъ. Такъ подъ в.тпятемъ благопр!ятныхъ хозяйственныхъ условш уро
жая 1899 г. „мнопя экономш нашли болгъе выгоднымъ для себя расширить 
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собственную запашку" *). Въ Камышинскомъ уездЬ владельчесюя земли не 
играютъ значительной роли на—ряду съ надельными и казенными, и при
чину роста арендныхъ цт.нъ слгЬдуетъ искать въ самомъ крестьянстве. За
житочное кр-ство ЗДЕСЬ, какъ видно изъ приведенныхъ въ предыдущей главе 
данныхъ основного изсл-Ьдоватя, и численно больше и богаче, чЬмъ въ 
другихъ у4здахъ, а следовательно и арендноспособнт.е, какъ тамъ-же и 
указано. 

Остальные уЬзды, за исключетемъ Царицынскаго, съ меньшимъ коли-
чествомъ внт.над4льной аренды въ кр. посеве даютъ именышй ростъ цЬнъ, 
который, какъ увидимъ въ следующей табличке, въ общемъ не такъ незна-
чителенъ (если взять цъны 1901 г.) по сравнешю съ ценами много-аренд
ныхъ уйздовъ. Падете цены въ Хвалынскомъ увздй, помимо указанныхъ 
выше особенностей аренды въ немъ,—результата упадка крестьянскаго хо
зяйства и хроническихъ неурожаевъ, благодаря чему цена стала здЬсь за 
15 лЬтъ ниже цънъ Аткар., Петров, и Вольскаго уЬздовъ, которые по цЬ-
намъ 80-хъ годовъ стояли ниже Хвалынскаго. Естественно, что оценочное 
изследоваше нашло наибольшую собственную запашку частныхъ владЬль-
цевъ въ Хвалынскомъ уЬздъ. 

Более детальное движете арендныхъ цЬнъ въ губерти видно изъ сле
дующей таблицы (средняя цъна за дес. безъ различ1я пос4вовъ). 

> 

Сердобсшй 
Вадашовск. 
АткарокШ 
Петровсюй 
ВольскШ 
Саратовский 

so '—* 
1 ч 

^ Й 
ОО ES 
0 0 

I s 
8,81 
а,29 
6.45 
7,50 
7,31 
8,05 

^ Хвалынске 7,83 
Кувнецгай 
Камышинск 
Царицынск 

6,12 
.4,41 
2,66 

^ о " 
°1 
1 к 

Щи 
о 

10,28 
10,06 

7 90 
8,03 
9,55 

10,26 
8,17 
6,86 
6,24 
3,20 

Въ общемъ въ 

1896 
г. 

;сообщ 

9,68 
9,79 
8,83 
8,80 
9,20 
9,53 
8,18 
6,85 
6,35 
2,77 

1897 1898 
г. г. 

1899 1900 1901 
г. г. г. 

вол. правл.) (сообщ. корреспон.) 

10 24 11,70 
9,44 10,05 
8,14 9,32 
9,05 8,86 
8,77 9 06 
9,09 10,29 
6,58 7,68 
6,85 7,00 
5,37 6,02 
2,13 2,05 

теченш двухъ 

12,35 14,86 14,65*; 
11,45 14,02 14,66 
10,14 12,06 12,14 
9,88 12,24 12,28 
9,90 10,92 11,02 
9,34 10,82 10,40 
8,74 9,26 10,09 
7,22 8,33 9,22 
6,42 6,81 7,64 
2,60 2,75 2,52 

Изменен ic 1гЬнъ rt 
въ 1901 г. срав- й в 
нятельно оъ ц*- сг g ,о 

нами 1882—86г.г. .2 J g 

Въ 
рубляхъ. 

+ 5 , 6 3 
+ 6 , 3 7 
+ 5 , 6 9 
+ 4 , 7 8 
+ 3 , 4 1 
+ 2 , 3 5 
+ 2,26 
+ 3,10 
+ 3 , 2 3 
- 0,14 

ф с 

и >•** Въ о/о. s gg; 

+620/0 (+1бо/о) 
+770/о ( + 140/0) 
-880/0 (+260/о) 
+640/0 (+210/0) 
+450/о (+200/о) 
+290/0 (+130/о) 
+290/0 (-160/0) 
+5|0 /0 ( f Wo) 
+730/0 (+22О/0) 
_ 50/0 (-200/0) 

десятял'Ьтай наиболее поднялись цены 
}*въ Аткарскомъ уезде (увеличеше почти вдвое—9/io прежней цены, въ Ба-

лашовскомъ и Камышинскомъ на 34 прежней цены, въ Петровск. и Сер-
добскомъ почти на 2/з, въ Кузнецкомъ и Вольскомъ въ l'/г раза, въ Сара-
товскомъ и Хвалынскомъ менее, чемъ на треть прежней цены, причемъ въ 

«) Сборн. свЪд. по Сарат. губ. за 1900 г., вып. II, стр. 40. 
*) Ваяты Ц'Ьны обпця для надфльныхъ и вн'ЬнадЬльныхъ вемель. Собственно вла" 

Д'Ьльческая вемля въ 190L г. была немного дороже приведенныхъ: въ Камыш, у. на 63 к. 
за дес, въ Саратовск. на 26 к., въ Валаш. на 25 к , въ Вольск, и Цариц, на 23 к., въ 
Аткарск. на 18 к., въ Хвалынск, на 15 в.; и дешевле —въ Сердобск. на 6 к. я въ Куз
нецкомъ на 15 к. за десятину, въ среднемъ. 



— 26 -

Саратовскомъ уЬзд* отчасти подъ вл1яшемъ недорода 1900 года, отчасти j 
въ результате массовыхъ покупокъ земли кр-нами является понижете цены 
въ 1901 г. За двадцатилетни промежутокъ только въ одномъ Царицын, у.] 
арендная цъна незначительно понизилась. 

Большая часть повышешя цвнъ на землю падаетъ на послъдте че-1 
тыре года съ 1898—901, что несомненно указываетъ на зависимость роста ™ 
ихъ отъ цънъ на хлеба; повышение послъднихъ произошло осенью 97 г. и j 
безъ сомитлия дало толчекъ къ увеличенш и арендной платы. Въ перюдъ I 
до 97 года арендный цъны увеличились незначительно (см. послъдщй стол-
бецъ таблички), при этомъ къ концу 80 хъ годовъ онъ значительно повы- я 
сились; неурожай 91—92 г.г. и низшя цъны 94—6 годовъ задержали даль- \ 
нъйшее ихъ повышеюе. Въ частности вл1яте неурожая (не имъемъ въ 
виду голода 91—92 г.) менъе отражается на цънахъ, чъмъ вл1яте хлъб-
ныхъ цънъ. Такъ недородъ 1898 г. нигде, кроме Сарат. уезда, не послу-
жилъ задержкой роста ренты, да и въ послЬднемъ вл1яше недорода не за
держало, напр., покупокъ земли; неурожай 1901 г. въ общемъ также не 
понизилъ арендныхъ цънъ на озимые посъвы 1902 г. Все это указываетъ 
на то, что широко развившаяся аренда въ губернщ составляетъ одну изъ 
жизненныхъ основъ кр-скаго хозяйства. Пятьдесятъ лътъ назадъ (по свъ-
дъшямъ кадастроваго изслъдовашя 1852—54 г.) наемъ земли въ Саратовск. 
губ. уже существовалъ; земля сдавалась преимущественно содержателями; 
казенныхъ и городскихъ оброчныхъ статей и многоземельными помещиками; 
главными съемщиками были кр-не государственные, удельные и колонисты; 
помещичьи снимали ръдко; арендовали почти исключительно за деньги; сред
няя цъна за дес. была въ губернщ 1 руб. 34 коп. (отъ 55 коп. за дес. въ 
Цариц, у. до 2 руб. 65 коп. въ Петровскомъ). Следовательно, средняя по 
губернш арендная цена 1901 г.—И руб. 70 коп.—почти въ 8 разъ превос
ходить цену начала 50-хъ годовъ. 

Аренда во время крепостного права была, конечно, явлен1емъ случай-
нымъ; масса кр-скаго населешя состояла или на барщине (помещичьи), или 
на оброке (государственные и незначительная часть помещичьихъ кр-нъ); 
но и все сравнете наше приведено лишь для того, чтобы показать слу
чайность прежней аренды и жизнеспособность современной, являющейся 
результатомъ более свободныхъ отношенш. То-же и съ ценами при покуп-
кахъ земли. Въ 50 хъ г.г. средняя цена за дас. незаселеннаго иметя (безъ 
леса) была въ губернш 17 руб.; въ перюдъ действ1я кр. банка *) сделки 
кр-нъ съ продавцами даютъ средшя цены для 84 года—33 руб., въ 94 году 
65 руб., въ 99 году —78 руб. и въ 1900 году—81 руб. 

Передъ нами целый переворотъ. Онъ напоминаетъ процессъ возникно-
вен1я фермерства въ Англш. Арендаторъ тамъ существовалъ издавна, ря-j 
домъ съ кр-нами, но обеднеше и обезземелен1е носледнихъ (XYI стол.) и| 
переворотъ въ земледелш способствовали его быстрому росту. „Арендаторы, 
которымъ прежде было трудно уплачивать 4 ф. стерл. ренты, платятъ те
перь 40, 50, 100 ф. стерл. и считаютъ сделку дурною, если по истеченш 

*) Въстн. Ввр. 1902 г. № 10, 0. Воропоновъ. Земельная торговля, стр. 578. 
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щи к а. 

срока контракта не накопятъ 6—7 летнюю ренту" **). Сходство выражается 
главяьшъ образомъ въ быстромъ вздорожанш земли, такъ какъ самый про-
цессъ развипя аренды носилъ тамъ чисто предпринимательски характеръ: 
затрачиваемый арендаторомъ въ хозяйство капиталъ давалъ ему возможность 
бороться съ владъльцемъ земли за долгосрочную аренду и за увеличеше 
своего дохода. Сообразно съ этимъ и валовой доходъ хозяйства распреде
лялся между землевладБльцемъ (арендная плата), капиталистомъ—арендато
ромъ (прибыль) и наемными рабочими (рабочая плата). 

Иной характеръ носитъ наша мелкая съемка земли. Розничный съем-Д°ходъм>ем-
щикъ въ большинстве случаевъ арендуетъ „по нуждь" или, лучше сказать, 
не безъ намт>решя получить возможно больше, но безъ соответствующей 
возможности его осуществлен^. „Тамъ, гдт> мелкое хозяйство ведется на 
арендованной земли, (язъ того-же автора ***) арендныя деньги захватываютъ 
больше, чъмъ въ какихъ-либо иныхъ случаяхъ, часть прибыли и даже вы-
четъ изъ рабочей платы". Иными словами, чъмъ меньше съемщикъ напо-
минаемъ предпринимателя, тъмъ меньшую прибыль и получаетъ, иногда-же 
его трудъ не вознаграждается даже полной рабочей платой. 

И действительно, по соотвътствующимъ даннымъ по Саратовской губ. 
доходъ розничнаго съемщика приближается къ заработной плате. Въ много-
арендныхъ уЬздахъ, въ тт.хъ, ГДЕ сильный спросъ на землю со стороны 
кр-нъ сталкивается съ возможностью для владъльцевъ установить моно
польный цъны, при отсутствш казенныхъ и др. земель, среднш доходъ съем
щика даже ниже стоимости обработки земли (въ Сердобск., Петр., Балаш.), 
какъ показываетъ след. таблица. 

Сердобск1Й . . 
ПетровскШ . 
Балашовсюй . . 
АткарскШ. . . 
ХвалынскШ 
Вольсмй . . . 
КувнецкШ . 
ЦарицынскШ. 
Камышинсш'й . 
СаратовскШ . 

Валовой 

ДОХидп 

съемщика 

съ 1 

Р . 
. 23 
. 22, 
. 26 
. 23 

18 
20 
20 

. 14 
. 18 

24 

дес. 

К. 
47 
02 
29 
71 
42 
11 
89 
06 
82 
23 

Арендная 

Въ руб-

ляхъ. 

р . 
11 
8, 

" , 
8 
7 
7 
6 
2 
6 
9 

К. 
10 
00 
20 
30 
60 
10 
90 
98 
20 
70 

плата. 

Въ о/о 
къ ва

лов. 
Доходу. 

47 
37 
42 
35 
41 
35 
33 
21 
33 
40 

СтОИМОСТ! 
ботки 1 

Въ руб-

ляхъ. 

р . 
13 
14 
15 
15 
10 
12 
12 

8 
9 

11 

К. 
16 
58 
42 
15 
— 
08 
93 
86 
70 
59 

, обра-
дес 

Въ % 
къ ва

лов. 
доходу. 

56 
66 
59 
64 
54 
60 
62 
63 
52 
58 

Прибыль ( + ) или 
убытокъ (—) 

съемщика. 
„ , Въ % Въ руб-

ляхъ. 

--0,79 
- 0 , 5 6 
- 0 , 3 3 
+ 0 , 2 6 
+ 82 
+ 93 
+1 ,07 
+ 2,22 
+2 ,92 
+ 2 , 9 4 

къ ва
лов. 

Доходу. 
3 
3 
1 
1 
4 
5 
5 

16 
15 
12 

Всего 
дохода 
съем

щика. 

12,37 
14,02 
15,09 
14,89 
10,8й 
13,01 
14,00 
11,08 
12,62 
14,53 

Для составлешя этой таблицы взяты: средняя арендная цйна 1 дес. 
влад. земли безъ различ!я посъвовъ по даннымъ оцъночнаго изытЬдоватя 1897— 
1900 г.г.; цифры оцЬн. изсл-Ьдоватя предпочтительнее потому, что выве
дены изъ конкретныхъ случаевъ сдачи сотенъ тысячъ десятинъ и, кроме 
того, средняя арендная плата по даннымъ оцъночнаго изслт>дсвашя близка 

**) Капиталъ, т. I, стр. 650, примЪч. 
**') Тамъ же, т. III, стр. 670. 



— 28 -

къ среднней плат* за весь пер1одъ съ 1880-хъ гг. до настоящаго времени 
(ср. двъ предъидущ. таблицы). 

Для опредвлешя стоимости обработки I дес. послужили данныя теку
щей статистики, им&ющДяся лишь за три года 1899—1901 г. (не полныя). 

Наконецъ, валовый доходъ съ десятины выраженъ въ стоимости чис-
таго остатка зерна (за исключешемъ сьмянъ) и соломы по среднимъ цвнамъ 
за десятилтлче съ 1892- 1901 г. (рожь 51 к., овесъ 49 к. и пшеница 73 к.). 
Среднш урожай и цт>ны взяты по даннымъ Департ. Земледт>л1я *) 

Выше было уже сказано, что розничный съемщикъ въ многоарендныхъ 
западныхъ уЪздахъ не дополучаетъ заработной платы, за исключешемъ Ат-
карск. у., гдт. онъ получаетъ ее сполна. Въ свверо-восточныхъ уЪздахъ до-
ходъ съемщика превышаетъ заработную плату на 82 к.-—1 р. 07 к. 

Но наибольппй доходъ 2—3 р. съ дес. сверхъ стоимости обработки 
даетъ южное Поволжье—увзды, гдт, арендный фондъ составляется въ значи
тельной степени изъ земель учрежденш; не безъ вл1яшя остается также 
массовая покупка земель крестьянами Саратбвскаго увзда, зажиточность и 
обезпеченность въ землт. Камышинскаго; съемщикъ Цариц, у., поставлен
ный въ наиболее льготный услов1я только пятую часть валоваго дохода (21°/°) 
отдаетъ въ качестве ренты. 

Наибольшая относительная величина ренты въ валовомъ ДОХОДЕ съем
щика въ Сердобскомъ увздЬ—почти половина дохода, затъмъ идутъ уЬзды 
Балашовскш, Хвалынскш и Саратовскш, гдт. владельцу земли выплачивает-
двъ пятыхъ валоваго дохода съемщика. 

Если взять весь доходъ съемщика—заработную плату и прибыль—то 
разница между уъздами не велика: выше всего онъ въ Балашовскомъ и Ат-

*) Средни урожай за последнее десятилъие казался слишкомъ ненормаль-
нымъ, въ виду частыхъ недородовъ; для составлешя схемы требовалась болЪе от-
влеченная цифра, почему взятъ средтй урожай почти за 2 десятилъйя - съ 1883 
года. Однако для Хвалынск, у. пришлось оставить средтй урожай (пшеницы) за 
последнее десятилъпе, какъ болъе соответствующей упадку хозяйства крестьянъ въ 
этомъ уъздъ; средни урожай за 2 десятилъпя далъ-бы доходность на 3 р. выше 
выведенной. 

При всЪхъ разсчетахъ десятина обезличивалась, т. е. стоимость обработки, 
урожай и цЪны выводились въ каждомъ уъздъ соответственно употребительной 
техникъ обработки и распространен^ культуръ- Такъ десятина Сердобскаго увзда 
представлялась засеянною на 48 частей рожью и на 30 овсомъ, въ Петровскомъ 48 
ржи и 2i овса, въ Кузнецкомъ 48 и 17; въ Балашовскомъ уЪздъ 37 частей ржи и 
28 пшеницы, въ Аткарскомъ 38 ржи и 28 пшеницы, въ Саратовскомъ 39 и 25, въ 
Вольекомъ 4'> и 30. Въ Хвалынскомъ уъздъ пшеница составляетъ 47 частей и рожь 
20 частей, въ Камышинскомъ 44 пшен. и 40 рожь и въ Царицынскомъ на десятину 
приходится 57 частей посЪва пшеницы и 27 частей ржи. Словомъ, взяты два глав
ные хлеба въ каждомъ уъздъ въ той пропорции, въ какой они находятся въ посе
ве крестьянъ. 

Несомненно, что доходность десятины въ уъздахъ" съ большими посевами 
пшеницы a priori должна быть выше, чъмъ въ другихъ уъздахъ: пшеница -доро
гой хлЪбъ, а обработка ея, даже при плужной вспашке, все-таки дешевле обработ
ки ржи при 3 вспашкахъ и 2 бороновкахъ, употребляемыхъ па севере. Разница 
эта сглаживается тЪмъ, что пшеничные уЪзды-Царицынсшй, Хвалынсюй и Камы-
шинсюй —имъютъ меньшую среднюю урожайность. 
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карскомъ уЬздахъ — около 15 р. съ дес. и ниже въ Хвалыяскомъ и Царв-
цынскомъ—около 11 рублей съ десятины. 

Приведенная схема распредйлетя валоваго дохода розничнаго съем
щика предполагаетъ „средняго" съемщика, „средшя" цъны, „среднш" уро
жай и пр. Въ жизни „среднихъ" явленш нЬтъ, не только сочеташями 
„среднихъ", но даже изолированными „средними" жизнь не богата; напро-
тивъ, отклонетя встречаются на каждомъ шагу, вт,рнт>е—вся сущность жиз
ни (и хозяйственной) заключается въ различныхъ отклонешяхъ, и „сред
шя" являются лишь весьма несовершеннымъ мъридомъ ихъ, правда, необ
ходимым^ такъ какъ безъ нихъ нельзя собирать и группировать отдъль-
ныхъ явленШ и фактовъ. 

Необходимо, поэтому, доходъ съемщика при среднемъ урожат. сопоста
вить съ доходомъ въ урожайный и неурожайный годъ. Первымъ можно счи
тать 1899-й, когда урожай ниже средняго былъ только въ Камышинскомъ и 
Царицынскомъ уу. и среднш въ Саратовскомъ, въ остальныхъ главные хлт,-
ба родились хорошо. Неурожайнымъ годомъ является 1901, въ особенности 
въ приволжскихъ уЬздахъ; за исключешемъ средняго сбора ржи въ Сердоб-
скомъ, Петровскомъ, Кузнецкомъ и Валашовскомъ уЬздахъ, въ остальныхъ 
былъ или полный неурожай, или урожай значительно ниже средняго. 
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11,15 
12,43 

8,68 
11,00 

7,73 
11,53 

7,62 
9,76 
7,61 
8,05 

Въ недородъ 1901 г. 

Балашовсый 
АткарскШ. . 
ВольскШ . . 
ПетровсвШ 
Кувнецшй. . 
Сердобсшй. 
ХвалынскШ 
Саратовсюй 
Царицыеск1й. 
Камышинсшй 

Урожай даетъ съемщику въ 7 уЬздахъ отъ 10 р. (Хвал, и Серд.) до 
26 р. (Валаш.) чистой прибыли, помимо заработной платы; считая же и ПО
СЛЕДНЮЮ, заработокъ съемщика увеличивается до 30—40 рублей на деся
тину. Владельческая рента въ водовомъ доходе составляетъ теперь уже ме
нее значительную часть, въ большинстве уЬздовъ около четвертой части его 
и только въ Хвалынскомъ 31 и Сердобскомъ 38%. 

При неурожай (1901 г.) большая часть валового дохода должна пойти 
въ уплату за землю, и это возможно для съемщика лишь въ тт>хъ уЬздахъ, 
гдъ рожь родилась средняя; за работу ему остается въ Балаш., Петров, и 
Кузнецк, у. 4 р. вместо 11 р., въ Сердобскомъ 2 вместо 11 и въ Камышинск. 
2 р. вместо 8 р. Въ уЬздахъ Аткарскомъ и Саратовскомъ арендная плата 
поглощаетъ весь валовой доходъ съемщика, не оставляя ничего заработной 
платы. Наконецъ, въ Хвалынскомъ у. съемщикъ къ валовому доходу долженъ 
приложить 8 р., чтобы расплатиться за землю съ владъльцемъ. Только въ 
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Царицынскомъ уБздт., за расплатой съ влад'Ьльценъ, у съемщика остается 
5V2p.—далеко все-таки не полная стоимость обработки земли. 

Ни 1899 годъ въ качестве урожайнаго, ни 1901 какъ неурожайный не 
представляютъ собою предт>ловъ, въ которыхъ можетъ колебаться доходъ 
съемщика отъ десятковъ рублей на десятину до полнаго раззорешя и за
долженности. Все это относится гл. образомъ къ среднимъ и отчасти низ-
шимъ группамъ крестьянства, составляющимъ контигентъ розничныхъ съем-
щиковъ. Зажиточное крестьянство, составляя кадръ участковыхъ съемщи-
ковъ—единоличныхъ, въ товариществахъ и отчасти въ обществахъ—поль
зуется значительно болъе льготными и выгодными услов1ями съема. Но и 
та часть его, которая принуждена снимать землю въ розницу, уплачивая 
деньги впередъ, можетъ пользоваться уступкою въ цънт>; при отсутствш я 
этого услов1я, лучшая и своевременная обработка пашни и лучипя свмена 
все-же даютъ ей преимущество. Къ сожалъшю, данныхъ о типахъ кресть-
янскихъ хозийствъ по Саратовск. губ., какъ и по большинству другихъ, не 
имеется. Какъ глубока разница между хозяйствами различной состоятель
ности—видно изъ данныхъ объ ихъ составе и бюджетахъ, собранныхъ въ 
оц4ночно-статистическомъ сборники по Воронеж, губ. (1889 г.). Цифровая 
разработка ихъ дана въ книгъ В. Ильина (стр. 95 и слъд.), которою мы и 
пользуемся. 
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Бюджетъ безлошаднаго ничтоженъ по сравненш съ высшими группами, 
но и вообще разница между ВСЕМИ группами по величинв бюджета велика 
на столько, что крайшя даже выходятъ изъ предъловъ сравнимости. Въ 
особенности ничтоженъ расходъ безлошаднаго на хозяйство, у группъ съ 
1—2 лош. ояъ составляетъ третью часть расходовъ, съ 3—4 лош. НЕСКОЛЬКО 1 
болъе и у многолошадныхъ 3/б расхода. Больше половины расходовъ (за ис-
ключешемъ высшей группы) идетъ на потреблеше (у безлошадныхъ 3/4), 
въ томъ числ4 расходъ на пищу составлялъ, начиная съ низшихъ группъ — ] 
56, 47, 48, 45, 4G и 28°/о расхода. 

Доходъ отъ земледт,л1я преобладаетъ въ среднихъ группахъ, у безло- ' 
шадныхъ онъ составляетъ только половину дохода, у противоположной группы 
онъ уже значительно меньше половины; неземледвльческш доходъ низшихъ 
группъ составляется гл. обр. изъ личнаго заработка по найму и сдачи зем
ли, въ слъдующихъ группахъ къ нему прибавляется доходъ отъ извоза и 
промышленныхъ предпр1ятш, а въ высшей группт. доходъ отъ промышлен-
ныхъ предпр1ятш составлялъ 754 р., бол4е 3/4 всего промысловаго дохода 
группы. 

Расходъ на аренду растетъ отъ низшихъ группъ къ высшимъ интен
сивнее, чт>мъ даже расходъ на хозяйство; у безлошадныхъ расходъ на аренду 
составляетъ V60 часть хозяйств, расходовъ, у однолошадныхъ V9, У трехло-
шадныхъ почти 1li, у 4-хдошадныхъ почти */з. 

Мы не хотимъ переносить данныхъ по Воронежской губ. на почву 
мЬстныхъ отношенш, но нельзя не указать на обпця черты крестьянства 
двухъ сост>днихъ губернш: распредълете, напр., дворовъ по скоту въ нихъ 
очень близко, а по естественнымъ и хозяйственнымъ услов1ямъ Воронеж 
губ. ближе къ Саратовской, чт.мъ Смоленская или Костромская. 

Если исключить ДВЕ крайнихъ группы, въ хозяйстве которыхъ земле-
дт.л1е не играетъ доминирующей роли, то за группой однолошадныхъ слт.-
дуетъ признать одинаковую зависимость отъ урожая, какъ и за группами 
съ 2—4 лош. Но за-то, по скольку самый урожай зависитъ отъ „хозяйствен
ности", преимущества послт,днихъ очевидны. 

Возвращаясь къ вопросу о ростъ арендной платы, благопр1ятными для 
него услов1ями нужно считать, съ одной стороны, малоземелье одной поло
вины крестьянъ, съ другой—стремлеше хозяйственныхъ дворовъ увеличить 
доходность своего хозяйства. Налоговая тягость усиливаетъ это стремлеше. 
Цо разсчетамъ П. Измалкова, на среднш крестьянскш дворъ прямыхъ на-
логовъ, косвенныхъ платежей и таможенной переплаты сходитъ 86 рублей *). 
Цифра эта едва-ли меньше действительной, такъ какъ авторъ почему-
то всю массу налоговъ на потреблеше (косвенныхъ) раскладываетъ на землю 
(надвльную и частновладельческую). Но даже указанная величина налоговъ 
непосильна для хозяйства въ предЬлахъ одного надьла. Промыселъ и рас-
ширеше землепользовашя арендой—естественный выходъ для крестьянина, 
причемъ для мелкаго крестьянина аренда является тт>мъ же промысломъ: 
получить немного больше или меньше заработной платы на личное потреб- | 

") Труды Имп. В. Экон. общ., 1900, № 2. 
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e H i e и подати. При низкомъ жизненномъ уровне мелкаго крестьянина уро
жай не послужитъ его хозяйственному росту; онъ дастъ ему лишь нормаль
ное потреблеше. Неурожай заставить обратиться къ отработкамъ, ИСПОЛЬ
ЩИН* И Пр. 

У. 

f 

• 

Говоря о росте арендныхъ цънъ, слъдуетъ остановиться на томъ видт. Участковая и 
; долгосрочная 

аренды, который принято называть участкового и долгосрочною, какъ наи- аренда. 
бол£е выгодномъ для съемщиковъ и устойчивомъ способе пользовашя вла
дельческою землею. Термины „участковая и долгосрочная" обозначаютъ 
одинъ и тотъ же видъ аренды, такъ какъ только участками, т. е. целыми 
ИМБИШМИ или более или менее видными частями ихъ, земля снимается на 
срокъ более одного года—3, 6, 12 и более лътъ. Правда, изъ 1242 случа-
евъ участковой аренды, зарегистрированныхъ оцъночнымъ изслт,дован1емъ; 

въ 154 случаяхъ (13"/о) земля снималась обществами на 1 годъ, но и ихъ 
сл4дуетъ отнести къ долгосрочной аренде, такъ какъ одногоднш съемъ ча
сто повторяется ежегодно, въ теченш многихъ лт,тъ, иногда даже „съ воли"-

Устойчивость и выгодность этого способа аренды видна изъ простого 
сопоставлетя цънъ за посевную десятину при долгосрочной арендъ въ сре
дине 1880-хъ годовъ и въ конце 1890-хъ. Такъ въ Саратовскомъ и Пет-
ровскомъ у. за 15 лътъ цъны почти не изменились, въ Кузнецкомъ цт,на 
повысилась на 6% (съ 5 р. 42 к. до 5 р. 73 к.), въ Сердобскомъ на 7о/0 

(съ 9 р. 10 к. до 9 р. 64 к.) и въ Вольскомъ на 9% (съ 6 р. 17 к. до 6 р. 
72 к.). На выгодность указываетъ и сравнеше цъны ПОСЕВ, дес. долгосроч-
наго и краткосрочнаго найма въ одномъ и томъ-же году, напр., по изслъ-
дов. 1897—1900 г. 

Цвна ПОСЕВНОЙ дес. 
„ при найм*. 

Посевная 
площадь въ % 

Число део.дол-
госр. найма. 

въ о/о. 

У 1з 3 Д Ы . 

'"'V 

• 

Царицынсый. 
Кувнецшй . 
Саратовсшй 
БалашовскШ 
ПетровскШ. 
КамышинскШ 
АткарскШ . 
Сердобсшй . 
Хвадынсьпй 
Воль смй. 

И 
2,98 
6,90 
9,70 

11,20 
8,00 
6,20 
8,30 

11,10 
7,60 
7.60 

я в 
о. в m 

о >р) «6 
Еч Ч ^ 
4 2 Э 
О О 5 

1,05 —1,93 
4,13 —2,77 
6,16 - 3 , 5 4 
7.35 - 3 , 8 5 
5.36 —2,64 
4,39 - 1 , 8 1 
5,94 —2,36 
9,64 —1,46 
7,41 - 0 , 1 9 
7.53 - 0 . 0 7 

Въ «/о 
деше

вле. 
1840/0 
670/о 
570/о 
520/о 
490/о 
410/о 
390/о 
150/о 
ЗО/о 
10/0 

-с а 
х « 

О1 я 

650/о 
820/о 
670/0 
940/о 
920/о 
390/о 
820/о 
950/о 
860/о 
750/0 

3 а> 
5 в и 
» ей ш 

И Ч ft 
350/о 
180/о 
ЗЗО/о 
60/0 
80/о 

610/0 
180/о 

50/о 
140.0 
2 5 % 

° в & а 
Я 5 

я о 
Я f я 
3 В Е-
•а в « 
Л Е а 

«у ег а. 
К ff О я я 260/о 
790/о 
310/0 
150,о 
370/о 
710/о 
520/о 
61О/0 
700/о 
780/о 

740/0 
210/о 
690/о 
8 5 % 
бЗО/о 
290/0 
480/0 
390/о 
ЗОО/о 
220/о 

Въ большинстве увздовъ долгосрочный наемъ обходится дешевле роз-
ничнаго на 2k, Va или 2/з своей стоимости (39—67%), не считая той вы
годы съемщика, что при долгосрочном^ найме онъ обыкновенно пользуется 
безплатной пастьбой скота по пару и жнивамъ снимаемаго участка. Въ уез-
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дт. Царицынскомъ долгосрочный наемъ почти вдвое дешевле погоднаго, 
въ увздахъ Сердобскомъ и въ особенности въ Вольскомъ и Хвалынском' 
цъны долгосрочнаго и ежегоднаго найма сближаются, разницы почти нт>тэ 
если не считать упомянутаго права пастьбы. Какъ эти отклонешя, такъ j 
то обстоятельство, что почти въ каждомъ ут.здт. выгоды долгосрочнаго найм* 
далеко не одинаковы, требуютъ болт.е детальнаго разсмотрйтя условш най 
ма въ увздахъ, разъясненш чего и служитъ наша несколько пестрая таблица] 

Прежде всего на удешевлеше долгосрочнаго найма должна вл1ять доста] 
точность „предложешя" земли. Но даннымъ оцт,н. изсл. частные владельцы 
губерши сдаютъ на срокъ болт,е 1 года лишь 22% своей посевной площади, 
казна же и удълъ 90%, друия учреждешя (города, кр. банкъ и пр.) 50%. 
Естественно, что чъмъ больше въ данномъ увздт. земли (пауатной) принад-
лежитъ казни и др. учреждешямъ, тъмъ болыпимъ предложешемъ могутъ 
пользоваться арендаторы на срокъ. 

Вся владельческая посъвная площадь въ губерши заключаетъ въ себъ 
82о/о принадлежащихъ частнымъ лицамъ и 18<Vo казнъ и др. учреждешямъ-
но по отдъльнымъ уъздамъ распредълеше частновладельческой земли и зем
ли учреждены не одинаково (см. табл. выше—два среднихъ столбца). Въ| 
увздахъ Царицынскомъ, Саратовскомъ и Камыгиинскомъ большее пред-: 
ложеше должно понижать цт,ну долгосрочнаго найма, въ нихъ посъвная 
площадь учрежденш, (т. е. главный источникъ долгосрочнаго найма) выше 
средняго—35%, 33% и 61%. 

Съ другой стороны и спросъ на землю со стороны съемщиковъ на 
срокъ вл1яетъ не меньше, если не больше въ противоположномъ направле-
нш—къ повышенш ЦЕНЫ. Показателемъ напряженности спроса служитъ 
большая распространенность въ увздъ аренды обществами, такъ какъ при 
другихъ болъе выгодныхъ услов1яхъ долгосрочнаго съема на сцену высту-
паютъ уже товарищества и частныя лица, снимаюнце участки не столько 
для собственной запашки, сколько для пересдачи земли въ розницу и др. 
спекулятивныхъ цвлей. Распространенность товарищеской аренды и въ осо
бенности аренды участковъ частными лицами указываешь на льготность ус
ловш и большую выгодность долгосрочнаго найма въ сравнеши съ ежегод-
нымъ, существующую въ уу. Царицынскомъ, Саратовскомъ, Балагиов-
скомъ и Петровскомъ (въ таблицъ два столбца съ права). Арендаторъ-по-
средникъ только при этихъ услов1яхъ—дешоваго съема и дорогой сдачи—и 
можетъ выступить въ качестве долгосрочнато съемщика. И владельцу, не 
занимающемуся хозяйствомъ, часто выгоднее сдать землю одному лицу или 
товариществу за болъе дешевую цъну, ч'Ьмъ обществу, хотя бы несколько 
и дороже. 

Единственнымъ показателемъ, а отчасти и причиной сравнительной 
дешевизны участковой аренды служитъ продолжительность сроковъ найма. 
По общему правилу—большему сроку аренды соответствуете и более низ
кая арендная плата, при другихъ равныхъ услов1яхъ. 

Наиболее многочисленной по числу случаевъ является съемка на 6 
лътъ или 2 трехлътнихъ севооборота—423 случая, на 3 года или одинъ 
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сЬвооборотъ (191 случай), на одинъ годъ (154 ел.), на 12 л^тъ (120 ел.) и 
н а 9 л*тъ—91 случай. Число случаевъ съеиа на 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 11 
д£тъ менее значительно и въ общемъ составляетъ 156. Еще менее значи
тельна съемка на срокъ продолжительнее 12 лЬтъ или четырехъ трехполь
ных* съвооборотовъ (на 15, 36, 48 лт.тъ)—всего 24 случая. Если взять за 
условный средни срокъ найма 2—7 лътъ, т. е. срокъ пользоватя въ тече-
нш одного и двухъ съвооборотовъ, то продолжительность пользовашя зем
лею въ губернш при долгосрочномъ найме представляется въ слъдующемъ 
видь (по данн. оцЬн. изслт.д.). 

Случаевъ участко
вой аренды. 

Арепда обществами . . . 
,, товариществами 
,, отдельными лицами 

Неизв-встао к*мъ . . 

о а 
•€ о 
и 
ы 
71 
30 
51 

( 2 

(О 

2 * 
м * 
О ч о. 
3 | 

Мем 
259 
198 
245 

3 

° 5 о. о 
ев S 

Я оо 
127 

48 
117 

3) 

Т о ж е в ъ 

15 
11 
12 

(15 

57 
72 
59 
62 

о/о. 

28 
17 
29 
23) 

СреднШ срокъ. 

6,02 года. 
5,38 „ 
6,96 „ 

(5,46) „ 

И т о г о . . 154 710 295 13 61 26 6,20 „ 
Наибольшею продолжительностью срока отличается аренда отдъльныхъ 

лицъ, нисколько ниже средней длина срока общественныхъ арендъ и значи-
^ тельно—товарищескихъ. Послъдие, впрочемъ, представляютъ меньше слу

чаевъ отклонетя въ сторону какъ ежегодной, такъ и продолжительной съем
ки и более тягогЬютъ къ среднему по продолжительности сроку. 

Уездами съ бол4е длиннымъ среднимъ срокомъ аренды являются Ца-
рицынекгй (7,40 л.), Аткарскш (7,12) и Саратовскш (6,82),—съ наиболее 
коротким*—Хвалынска (3,81 года) и Сердобскт (5,14). 

Сравнивая эти данныя съ данными основного изелйдовашя 1880-хъ г .г., 
по темъ уездамъ, по которымъ это сравнеше возможно, везде находимъ 
значительное yдлиннeнie сроковъ аренды. Такъ въ Вольскомъ средни срокъ 
участковой аренды въ 80-хъ годахъ былъ 4,3 года, въ конце 90-хъ г.г.— 

"% 6,4 года, въ Аткарскомъ 3,9—7,12, въ Сердобскомъ 3,2—5,14, въ Кузнец-
комъ 2,8—5,21. Общее впечатлеше таково, что въ 1880-хъ г.г. долгосроч
ный съемъ выражался приблизительно арендной участка на одинъ трехполь
ной еЪвооборотъ, въ конце 1890-хъ г.г. на два. 

Такимъ образомъ главными причинами выгодности долгосрочной аренды 
являются обильное предложете земли (более или менее значительный въ уезде 
% земель казенныхъ и др. учр.—главный признакъ), съ одной стороны, и 
менее напряженный на нее соросъ—съ другой. Продолжительность-же срока 
или большее учаепе въ аренде товариществ* и отдельныхъ лицъ явля
ются скорее последств1емъ и существеннымъ показателемъ льготности усло
вий, вытекающихъ изъ сказанныхъ положенш. 

Мы не думаемъ отрицать и др. условш, влекущихъ за собою вздоро-
жате или удешевлеше аренды, напр., почвенныхъ, но проследить ихъ вл!яя1е 
крайне затруднительно. Поэтому ограничимся здесь указашемъ лишь техъ 
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особенностей отдЬльныхъ местностей, которыя не объясняются вышеприве
денными соображетями. Дешевизна земли долгосрочнаго найма въ Кузнец-
комъ у. отчасти зависитъ отъ распространеннаго тамъ способа сдачи земли 
„подъ распашку"; арендаторы въ этомъ случат, обыкновенно три года поль
зуются землею безплатно (собственно за тт. работы, которыя они нроизво-
дятъ—расчистку и корчевате леса), да и слъдуюпце 3 года они платятъ 
обыкновенно меньше, такъ какъ почва въ сущности и въ этотъ перюдъ 
требуетъ большей затрады труда, ч4мъ при обработке „старопашни". Даже 
старопашка какъ въ этомъ уезде, такъ и др. лт.систыхъ мт-стностяхъ севера, 
губернш, часто сдается съ услов1емъ „не оставлять земли въ залежи". 
Очевидно, что владт.лецъ заинтересованъ не только въ сдаче земли, но и 
въ лучшей ея обработке,—т. е. онъ цЬнитъ и то количество труда, какое 
вложатъ въ землю арендаторы. Въ противоположность этому слт.дуетъ отме
тить, что въ степныхъ местностяхъ, оставлете арендаторомъ земли въ за
лежи" не могло бы встретить со стороны владельца ничего, кроме по-
ощрешя. 

АрендаотрЬз- Обратимся теперь къ тъмъ уЬздамъ, гдт. цена на срокъ мало отли-
ковъ. чается отъ ЦЕНЫ погоднаго съема. Здесь, какъ и при ежегодной съемки, 

наиболее нуждающееся въ земле арендаторы, т. е. цълыя общества, чаще 
всего непосредственно и снимаютъ участки: въ Сердобскомъ увздъ обще
ственная аренда составляетъ 61% всей участковой ПОСЕВНОЙ площади, въ 
Хвалынскомъ 70%, въ Вольск«мъ 78%. Если къ этому прибавить, что въ 
этихъ-же уъздахъ сильно развиты коротие сроки аренды, въ особенности 
въ Хвалынскомъ, где 41% всъхъ случаевъ участковой аренды относятся къ 
ежегоднымъ, то вполне становится понятнымъ и высота арендной платы. 
Это аренда тт.хъ „отрезковъ", безъ которыхъ самое существовате малозе-
мельнаго кр-ства становится невозможными Для владельца сдача „отрез-
ковъ" есть своего рода монопол1я. Яркимъ примеромъ можетъ служить 
аренда земли дарственными кр-нами Вольскаго у. въ крупныхъ эконом1яхъ 
нъкоторыхъ волостей (Терсинская, Б^логродненская и нЬкот. другая), вообще 
характерная для этого уезда. Безъ пяди своей земли, они вынуждены сни
мать землю окружающей ихъ экономш всъмъ обществомъ ежегодно или на 
три года, какъ находитъ для себя владт.лецъ выгоднее и по цЬнамъ не 
ниже существующихъ въ увздъ розничныхъ цт.нъ. Вынуясденностъ эта ха
рактеризуется, напр., слт.дующимъ фактомъ. Сдавая одному изъ селенш 
упомянутаго района участокъ земли, владълецъ по контракту обязываетъ 
кр-нъ не загонять влад4льческаго скота за потраву посева арендаторовъ, а 
въ случат, загона, они должны за каждую загнанную скотину владельца 
уплатить ему 3 руб. штрафа. Это одно изъ тъхъ печальныхъ послъдствш 
„свободы договора", существующей благодаря отсутствш законодательства, 
охраняющаго хотя бы самыя элементный права временнаго пользователя 
земли, если послт,днш не сможетъ закрепить ихъ на гербовой бумаге. 

Въ общемъ по степени выгодности аренды участками, въ силу разно-
o6pa3ifl хозяйственныхъ условш существоватя населешя, уезды Саратов
ской губ. представляютъ изъ себя скалу понижетя этей выгодности, на
чиная съ Царицынскаго уезда, где участковый наемъ почти вдвое выгоднее 
розничнаго, и кончая Хвалынскимъ и Вольскимъ. где разницы между ними 
въ цене нетъ, кроме права пастьбы скота на снимаемомъ участке, что, 
впрочемъ, само-по-себе представляетъ уже значительную разницу. На соот-
ношеши уездовъ это, однако, едва-ли можетъ отразиться, такъ какъ право 
выпаса имеетъ одинаково важное значеше почти во всехъ уездахъ и до 
некоторой степени отражается уже въ цЬнахъ десятины на срокъ. 

Учаспе общ., Затянувшаяся характеристика отдалила несколько приведете цифро-
1ицъвъдолго-БЫХЪ Д а н н ы х ъ °бъ участковой аренде по изследов. 1897—900 г.,настоящее 
сроч. арендЬ.мЬсто которыхъ въ сущности въ самомъ начале этой главы: 
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Немного менЬе половины участковой аренды приходится на долю об-
ществъ, 2/б на долю отдЬльцыхъ лицъ и лишь 1п земли арендуется това
риществами; послт.дщя только въ Балашовскомъ уЬздЬ отвоевали себЬ почти 
х/4 участковой аренды. 

Аренда отдЬльныхъ лицъ преобладаетъ въ Цариц., Балаш., Саратов-
скомъ у. (бол4е половины участковой площади), въ Петровскомъ—около 
половины, въ Аткарскомъ—немного менЬе трети и въ Сердобскомъ—одна 
четверть площади. При этомъ въ Царицынскомъ, Саратовскомъ и Петров
скомъ большая часть отдЬльныхъ арендаторовъ—крестьяне (въ первомъ 
52% всей участковой плошади арендуется ОТДЕЛЬНЫМИ лицами изъ кр-нъ и 
8% изъ другихъ сословш, во второмъ 54% и 2% и въ третьмъ 43% и 
5%); въ Аткарскомъ, Балашовскомъ и Сердобскомъ учасйе въ арендт. от
дЬльныхъ лицъ изъ кр-нъ и изъ др. сословзй почти одинаково (въ первомъ 
отдельными кр-нами арендуется 15%- и лицами др. сословШ тоже 15% уч. 
площади, во второмъ 33% и 25<v0 и въ третьемъ 13% и 12%). 

Въ остальныхъ уЬздахъ вообще аренда отдельными лицами мало раз
вита, а учаспе въ ней лицъ другихъ сословш минимально. Въ про
центе къ общей площади участковой аренды учасйе отдЬльныхъ кр-нъ вы
ражается въ Хвал. у. 14%, другихъ сословш 4о/0, въ Камыш. 1бо/о и 5%, 
въ Вольскомъ 7% и 5<>/о, въ Еузнецкомъ 6% и 5%. 

Въ этихъ послЬднихъ четырехъ уЬздахъ главнымъобразомъ и развито 
непосредственное арендоваше участковъ массой кр-нъ—обществами, къ нимъ 
до некоторой степени примыкаютъ въ этомъ и уЬзды Сердобскш и Ат-
карстй. 

Кстати, по большинству изъ нихъ можно сдЬлать и сравнеше за пе-
рюдъ около 15 лътъ. За это время участковая аренда кр-нъ вообще значи
тельно возрасла, за исключешемъ Вольскаго у., гдЬ она сократилась напо
ловину и Саратовскаго; но роль общины въ арендовании сократились везде, 
въ особенности въ Саратов, и Кузнецк, у.у. и возрасло учаспе отдЬльныхъ 
лицъ и товариществъ. Только въ одномъ Аткарскомъ у. относительная сте
пень учатя въ арендт. общины осталось безъ измЬненая. Если следующая 
таблица указываетъ, что участковая аренда въ половинЬ губершя почти не 
сократились за 15 лЬтъ, то съ другой стороны изъ рукъ крестьянской массы 
перешло не мало земли въ руки товариществъ и отдЬльныхъ лицъ. 

Долгосрочная аренда кр-нъ 8а исключешмъ, лицъ др. сословШ 
Въ томъ числ*: Въ томъ числт.: 

Десятинъ . . Десятинъ 
[УтзЗДЫ. удобн. земли » Ё и g удобн. вемли « 3" в g 

по изсл*до- g А. ч £ ПО игслЪдо- g э. ч g 
вашю S 2 ч 2 вашю Я в ч » 

1883 87 г.г. о Н О и 1897-900 гг. § £ о и 
Кузнецке. . 17929 92% 7% 1% 28259 80% 15% 5<Уо 
Аткарсый. . . 77885 6?о/о 10% 23% 98761 6?о/о 21% 120/о 
СердобскШ . . 50502 79<>/о 18% 3 % 64498 70% 15% 15% 
ВольскШ . . 58020 87<Vo 11% 2% 29401 80% 15% 5<Vo 
По Саратовскому уведу сравнеше можно произвести, лишь введя и лицъ другихъ 

соелов1Й: 114340 58% 2% 40»/о 91958*) 31% 11% 57% 

*) Для Саратовскаго у*вда безъ лицг, другихъ сословШ общая цифра десят. удобн. 
земли будетъ 87178 дес, а % отношеше общ., товарищеской и единоличной -32°/0 11°/0 
и 57,%, что и принято при составленш итога но губернш (см. ел. стр.). 
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Въ другихъ уЬздахъ и такого сравнешя, за веимт.темъ данныхъ о 
80-хъ г.г., не можетъ быть сделано, почему и ограничимая лишь приведе-
виемъ данныхъ объ аренд* крестьянами по изслядованш 1897—900 года. 

Балашовсий . ? 54501 21 о/о 330/о 460/о 
Камышияск1Й . ? 

h Петровсшй ? 
ХвалынскЩ . 
ЦаницынскШ 

50982 
32107 
13901 
59525 

'ЗО/о 
400/о 
7 4 % 
290/о 

80/о 190/о 
130/о 470/о 
120/о 140/о 
130/о 580/о 

Итого по губ. ? 518843 53% 16% 310/0 

Итакъ немного более половины арендованной кр-нами на года площади 
удобной земли находится въ пользовании общинъ, около трети уотдвльныхъ 
кр-нъ и одна шестая часть у товариществъ. 

Матер1алъ оцт.ночнаго излт,довашя о распределены арендованной земли 
между членами общины пока не разработанъ. Имъюшдяся же у насъ обшдя 
указашя относительно раздела земли по малочисленности (до 50 случ. общ. 
арендъ) представляютъ лишь относительную ценность. Въ половине этихъ 
случаевъ говорится объ участш въ арендъ домохозяевъ „по силе" и „по 
деньгамъ"; въ остальныхъ земля распределяется на „души", „тягла" и доли; 
но значительная растяжимость величины паевъ (на дворъ приходится отъ 
1—16 душъ, отъ 1—20 дес. и т. д.) заставляетъ предполагать, что распре-
двлете „по сшгЬ"гораздо распространеннее, тт,мъ более, что въ 12 случаяхъ 
распределен!^ арендованной земли на души указывается на неучате въ 
аренде домохозяевъ безлошадныхъ, „малосильныхъ" и пр. 

Немного точнее указано распредвлеше земли между членами товари
ществъ. 

Удобной 
земли, при
ходящейся 

на 1 участв. 
въ аренд* 

домохозяина. 

Отъ 1—5 д. 
» 5,1 — 10» 
» 10,1 - 2 5 • 
» 25.1—50 » 

Свыше 50 д. 

При распределена вемли между участниками. 
На равныя доли. 
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122 423,9 3,5 
451 3311,1 7,3 
367 6142,3 16.7 

71i 2794,2 39,4 
871 9319,1 107,1 

1098 21990,6 — 
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14э' 502,4 
509| 3829,4 
Б07| 8272,9 
I72 6337,7 
122! 12372,8 

1459 31315,2 

Въ приведенной таблице первые четыре столбца представляютъ 16 
товарищескихъ участковъ съ 3 т. дес, въ которыхъ земля делится поровну,, 
и средшй размерь па 1 домох. представляетъ реальную долю его пользова-
н1я; во вторыхъ четырехъ столбцахъ 23 тов-ва съ 6 т. д. двлятъ землю не
равномерно, и средшй размерь домохозяина не представляетъ настоящаго 
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размера его доли, которая можетъ изменяться въ предЬлахъ 1—5 дес. 
вместо 2,6 дес, отъ 5—10 дес. вместо 9 дес. и т. д. 

Въ слт.дующихъ 4 столбцахъ 95 тов-въ съ 22 тыс. дес. неизвестно 
какъ распредвляютъ землю между участками. Средшй размерь взять путемъ 
двлешя величины учаетковъ на число членовъ, и въ действительности рас-
предълеше земли можетъ быть гораздо неравномернее. Темъ не менее и 
при такомъ несовершенстве данныхъ, переведя итоговыя цифры въ %, мы 
ыожемъ сказать, что изъ всехъ товариществъ, где число участниковъ 
обозначено, 10% ихъ пользуются всего лишь 2% земли (502 д.), 35% уча
стниковъ 12-ю % всей площади, (3829 д.) друше 35% пользуются несколько 
более соответствующимъ количествомъ земли 26% (827 2 дес.) и наконецъ, 
пятая часть членовъ имеетъ въ своемъ пользованш 60% всей земли. Допус
кая даже, что 25 дес.—максимальное количество, удовлетворяющее рабочую 
силу зажиточнаго двора, следуетъ предположить, что большая часть товари
щеской аренды доступна для дворовъ, пользующихся наемнымъ трудомъили 
пересдающихъ снимаемую землю въ розницу. 

Еще въ въ 80 годахъ при изследованш губ. составители статистиче-
скихъ сборнико£ъ отметили спекулятивную сторону участковой аренды. „Не 
мало и такихъ арендаторовъ—читаемъ въ сборнике по Вольскому у. *),— 
которые снимаютъ участки не столько для личной потребности, сколько для 
спекулящи и даже съ единственною целью пересдачи земли по розничной 
цене—выше участковой. Къ арендаторамъ-барышникамъ принадлежатъ все 
отдельные домохозяева и товарищества, снимающая крупные участки. Пере
сдавать часть земли доводится и многимъ общинамъ, если наличные домо
хозяева не въ состоянш справиться съ нею, а кр-не др. обществъ не же-
лаютъ принять учаспя, избегая круговой поруки". 

Констатированное выше увеличеше въ участковой аренде роли товари
ществъ и отдвльныхъ лицъ само собою указываетъ и на усилеше спекуляцш. 
Что же касается до отдельныхъ арендаторовъ, то посреднически характеръ 
ихъ аренды виденъ изъ сопоставлетя относительной величины своей за
пашки въ 2146-ти хозяйствахъ крупныхъ (свыше 50 дес.) владельцевъ и 
въ 186-ти хозяйствахъ арендаторовъ (данныя оцвночн. изслед. 1897--900 г.)-

На 100 д. пос. пло- На 100 д. пос. пло
щади приходится 
своего посева. У Ъ 3 д ы. 

Какышпнсвлй . . . 
Куанецвлй 

щади приходится 
своего посЬва. 

У вла- У арен-
Д'вльцевъ. датор. 

31 35 
41 34 
21 -
28 16 
20 3 

У Ъ 3 д ы. 
У вла- У арен-

дЬльцевъ. датор. 

Сердобсюй . . . 41 39 

Царицынсвлй . . . . 18 10 

По губ. . . 35 33 

Въ общемъ арендаторы-посредники эксплуатируютъ только треть (не
много меньше, чемъ даже сами владельцы) снимаемой земли; въ Вольскомъ, 
Кузнецкомъ, Царицынскомъ и Камышинскомъ уездахъ они являются только 
посредниками и проявляютъ немного большую въ сравненш съ владельцами 

*) Сб. ст. св. т. VII, ч. 2, стр, 169. 
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Меща
нами. 
220/о 
ЗОО/о 
4"/о 

530/о 
51о/о 

Дворя
нами. 
60/0 
60/0 

280/о 
9о/о 

34о/о 

хозяйственность въ Сарат., Хвал, и Атк. у.у., обрабатывая 55, 36 и 35% 
своей посевной площади. Большею частью арендаторы пересдаютъ свою землю 
вЪ розницу за деньги (по губернш 47%), меньшую—исполу (16%, считая 
8% какъ долю исполыциковъ), и наконецъ, 4% посевной площади снова пере
сдается на срокъ; эти 4% составляютъ те посредники (Вольск., Кузнецк, у.), 
которые, снявъ учаютокъ, пересдаютъ его на срокъ кр-намъ почти полностью. 

По сослов1ямъ посредники, кроме крестьянъ, выходятъ изъ купцовъ, 
м^щанъ н дворянъ; пе]>вымъ принадлежитъ львиная доля 58% всей участ
ковой площади, вторымъ 29% и третьимъ 18%. 

Изъ уъздовъ, въ которыхъ площадь снимаемой арендаторами-посредни
ками земля значительна, только въ Сердобскомъ и Царицынскомъ значитель
ное участие въ посредничеств!, принимаютъ дворяне, въ трехъ уЪздахъ гос-
подствуютъ купцы и въ двухъ половина земли снимается мещанами. 

Купцами. 
Аткарсмй . . . . 72% 
БалашовскШ . . . 64°/° 
ЦарицынскШ . . . 68°/° 
СаратовскШ . . . 38% 
Оердобсшй . . . . 15% 

Годовая арендная плата за удобную десятину повсеместно въ губер- ЦЪны долго-
нш выше средней % на 20 при товарищеской арендЬ, немного ниже пр^^иТы-от-6" 
общественной и значительно ниже у отдьльныхъ лицъ. Первые платятъ 4 р. ность ихъ. 
03 к. за уд. дес, общества 3 р. 33 к. и посредники—3 р. 01 к. Средняя 
въ губернш плата 3 р. 38 к. Приведенный цифры слЬдуетъ считать наибо
лее достоверными, какъ въ виду массоваго характера ихъ, такъ и по доку-
ментательности,—большинство взято изъ контрактовъ и условш. Наиболее 
низкая плата при участковомъ съеме стоитъ въ Царицынскомъ уезде (67 
коп. за удобн. дес.) и Камышинскомъ (1 р. 91 к.), наиболее высокая въ 
Сердобскомъ (4 р. 82 к.), Балашовскомъ i4 р. 26 к.), Саратовскомъ (4 р. 
24 к.) и Вольскомъ (4 р. 12 к.). 

Разница въ цене товарищескаго съема отъ более дешевыхъ ценъ об-
' щественной и въ особенности единоличной аренды несомненно стоитъ въ 
связи съ темъ обстоятельствомъ, что товариществами снимаются и меныте 

частки и на меньшй срокъ: 

С р е д H i f i 
срокъ. 

При общестненной аревдт, 6,02 года 
При товарищеской » . . . . 5,38 „ 
При единоличной » 6,96 „ 

СреднШ раз
мерь уча

стка 
578 
292 
411 

дес. 
дес. 
дес. 

6,20 ,. 479 дес. 
Въ отношенш же приволШ участки общественные и товариществ оди

наковы по преобладанш пахатной площади; большую ценность и разнообра-
3ie угодШ представляютъ участи арендаторовъ—посредниковъ, что, быть мо-
жетъ, зависитъ и отъ того, что они чаще снимаютъ цЬлыя имешяили обо
собленный части ихъ. 
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Такъ на 100 дес. удобной земли приходится: 

Пахатной. Сенокосной 

При общественной аренд* 91 2 
При товарищеской > 91 2 
При единоличной » 78 3 

Вообще . . 87 2 5 4 2 

Льготность условш и дешевизна участковой аренды не можетъ не от- 1 
ражаться на хозяйстве кр-нъ, и однимъ изъ послт.дствш именно ^ществен- | 
ной аренды является уменыпеше забрасывашя крестьянами своего хозяйст
ва, какъ констатировано основнымъ изслт.довашемъ губернш (сборн. Сара
тов, и Хвалынск, у.у.). Но вл1яше это временное, такъ сказать стихшное; 
безъ соответствующего измт.нетя внутренняго строя крестьянскаго хозяйст
ва, оно можетъ утратиться, напр., при обыкновенномъ приросте населетя. 
Примъромъ можетъ служить тотъ же Хвалынскш уЬздъ, въ которомъ въ 85 
году участковая аренда была на 30% дешевле розничной (5 р. 30 к. за нос. 
дес. противъ 6 р. 82 к. при розничной), а въ 1899 году только на 3°Л> 
(7 р. 41 к. противъ 7 р. 60 к.), и если прежде въ общинахъ съ обществен
ной арендой домохозяева вдвое ръже и даже более того забрасывали свое 
хозяйство, чт.мъ въ общинахъ съ розничной арендой, даже при лучшихъ въ поль
зу послъднихъ услов1яхъ, то при изменившихся въ 15 лътъ цт>нахъ это 
вл1яше общинной аренды должно прекратиться. Едва ли въ крестьянскомъ 
хозяйстве того же Хвалынскаго уЬзда произошли каюя либо существенныя 
улучшешя, который могли бы компенсировать уменьшающуюся съ возраста-
шемъ арендной платы доходность земледтшя. Это применимо и не къ од
ному Хвалынскому уезду. Долгосрочная участковая аренда, казалось бы, 
представляетъ такую сферу хозяйственной деятельности, где вполне могла 
бы проявиться самодеятельность населешя: интересы объихъ сторонъ — и 
владт>льцевъ, и съемщиковъ—заключаются въ увеличеши производительно
сти труда и земли прежде всего; дальше, пожалуй, при реализацш 
интересы ихъ становятся противоположными, но это обстоятельство, ' 
неизбежное при существующихъ отношешяхъ, могло бы послужить въ 
очередь къ дальнейшему развиию общественнаго самосознатя, и тех
ническому прогрессу сел.-хоз. промышленности. 

Не то на деле. Земля, перешедшая нынешнимъ владельцамъ различ
ными путями, съ течешемъ времени значительно утратила свою природную 
ценность (сведете лесовъ, распашка целинъ и пр.); часть настоящей и бу
дущей ренты передана была отцами и дедами въ собственность ипотечныхъ 
учреждешй; не смотря на это, рыночная цена земли, благодаря увеличиваю
щемуся на нее спросу, непомерно растетъ; выросшая на этой почве спеку-

*) Л/6съ и кустарникъ эксплуатируется отчасти въ качеств* пастбища и сенокоса, 
р*же пользуются (преимущественно посредники) изъ него топ.швомъ и то только опре-
д*леннымъ количествомъ дровъ и валежника для вуясдъ арендатора. Для общества л^съ 
часто представляетъ обузу и лишшй расходъ на охрану его. 

Степи. 
2 
2 

12 

Выгоны и Jttea и ку-
пастбищъ. старника*) 

3 2 
4 1 
5 2 
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лящя съ одной стороны и содЪйеттае крестьянскаго банка въ доставленш 
кредита населешю *)—съ другой сделали землю еще более ходкимъ и до-
рогимъ товаромъ. Она уже должна принести известный доходъ, сообраз
ный ея рыночной стоимости. Вести ращональное хозяйство, вкладывать въ 
нее лишнш капитадъ становится рискованнымъ. Да и кто будетъ вкладывать, 
—владт.лецъ? Но онъ непосредственно ведетъ хозяйство мало; арендаторъ 
при среднемъ сроке пользовашя участкомъ въ 6 лътъ рискуетъ, затративъ 
капиталъ, увеличить доходность владельца и дать ему возможность пере
сдать улучшенный участокъ за болъе дорогую цену. 

Почти все руссюе авторы, nncaBuiie объ аренде (С. Щепотьевъ, Н. 
Карышевъ, А. Мануиловъ) находили сходство въ нашей арендЬ съ ирланд
ской, и по скольку сравнеше это касается размтфовъ хозяйства, несоответ-
ств1я доходности земли съ высотой арендной платы, развиия посредничест
ва и слабаго участая землевладъльцевъ въ производстве улучшенш, оно 
имъетъ свои основашя; но главное отлич1е ирландскихъ отношенш, какъ и 
отношенш нъкоторыхъ др. странъ запада, состоитъ въ томъ, что масса зем-
ледъльческаго населения, лишенная вовсе земельной собственности, ведя хо
зяйство исключительно на арендованной земле, въ силу этого волей-нево
лей помимо труда вкладывала въ чужую землю и капиталъ. Какъ это ни 
странно, но сл&дуетъ признать, что отсутетъче земельной собственности едв-
лало ирландскаго фермера стойкимъ борцомъ за удлиняете аренднаго сро-

, ка и за свое арендное право. Въ результате столетней борьбы, законода
тельство признало за арендаторами право собственности на все внесенный 
ими въ землю и не использованный улучшетя, ограничивъ права владель
ца въ распоряженш сданной землею, но оставивъ за нимъ право сдавать 
или не сдавать свою землю. И это въ странъ, ГДЕ свобода договора лежитъ 
въ основе всего общественнаго порядка и гдъ священное право собственно
сти не утратило еще своего обаяшя даже для радикальныхъ философовъ и 
реформаторозъ. Вслъдъ за урегулировашемъ арендныхъ отношенш въ 1881 
году, „а отчасти и подъ вл^яшемъ несовершенствъ принятаго закона, не 
препятствовавшимъ пересдачи аренднаго права однимъ арендаторомъ друго 

1 му, иногда за очень высокую плату, въ законодательстве начался поворотъ 
въ пользу выкупа земля въ собственность съемщиковъ при помощи госуд. 
кредита". (Мануиловъ. Аренда земли въ Ирлаядш, стр. 306). 

Зд4сь норажаатъ соответств1е формы хозяйственнаго развит1я населе
шя и осуществлеше его права. Последнее является плодомъ сознательной 
борьбы, и самый законъ практически применяется, т. е. урегулировате от-
ношешй происходитъ съ обоюднаго соглагая землевладельца и арендатора) 
а при отсутствш соглашешя—судебнымъ порядкомъ. На такой же основе 
совершается и выкупъ земли. При этомъ государственный кредитъ не но-
ситъ и тени „благотворетя неимущихъ классовъ", всегда заключающего 
въ себе благотвореме на счетъ благотворимаго. 

*) Мы могли бы сказать „некредитоспособному населенно", но насъ останав
ливаете то соображете, что читатель можетъ, пожалуй, изъ этого вывести заклю-
чете о сущестьованш въ современной дЪйотвительности болъе кредитоспособныхъ 
слоевъ, чт;мъ крестьяне. 
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Центръ тяжести хозяйства русскаго крестьянина на надълъ. При об-
щинномъ владънш большинство имъетъ право на землю, но фактически ею 
пользуются дворы по крайней мъръ съ минимальвой хозяйственностью, ос
тальные или должны ее сдать, или общество отбираетъ ее у нихъ за не
доимки. Даже коренной передтаъ имъетъ иногда значеше лишь на бумагъ, 
фактически мало измъняя землепользоваше дворовъ; выше было указано, 
что въ 80-хъ г.г. около XU надъловъ сдавались,—это значительная поправ
ка общннааго владъшя въ пользу хозяйственныхъ дворовъ; правда, часть 
эгихъ надьловъ составляетъ предметы спекуляцш барышниковъ, скупающихъ 
ихъ во время сбора податей за ничтожную плату и пересдающихъ весною 
въ три-дорога *), но хозяйственный элементъ деревни отъ этого не проигры-
ваетъ. Его проигрышъ не въ умевыпенщ землепользовашя внутри общины, 
противъ чего онъ еще можетъ бороться, а въ трудности улучшить свое хо
зяйство. Улучшете техники обработки для него еще доступно, что подт
верждается и широкимъ распространенхемъ желъзныхъ плуговъ и др. орудш 
въ степныхъ уъздахъ губерши, но характеризуете скор&е экстенсивность, 
такъ что настоящимъ улучшешемъ, доступнымъ при болыпихъ срокахъ пе-
редъловъ, можетъ считаться лишь унавожея1е земли; дальнейшая ращона-
лизащя хозяйства для него него не осуществима или, по крайней Mipi, 
потребовала бы ломки общиннаго строя, ТЕСНО связаннаго съ обязательнымъ 
плодосмъномъ и ограниченностью культуръ. 

Естественнымъ выходомъ для хозяйственнаго двора со средствами или 
избыткомъ рабочей силы является аренда—расширен1е запашки, но и здъсь 
онъ не можетъ ИЗМЕНИТЬ характера своего хозяйства, — прежде всего уже 
потому, что нельзя вести два хозяйства—одно на надълЪ попроще, другое 
на арендованномъ участкт. **). 

МенЬе хозяйственные дворы, однолошадные и безлошадные, въ значи
тельной степени оттесняемые отъ аренды, поставлены въ отношенш улуч-
шешя хозяйства еще въ болъе неблагопр1Ятныя услов1я. 

0теутств1е Сообразно этому значешю аренды въ крестьянскомъ хозяйств!, и усло-улучшенш . . при долго- В1Я его веденш даже на участкахъ долгосрочнаго найма носятъ тотъ-же 
срочномъ рутинный характеръ. Данныя, добытыя оцъночнымъ изслъдоватемъ, кон

тракты и арендный услов1я даютъ ту-же картину повсемъстнаго трехполья, 
системы, все положительное значеше который сводится къ поддержанш не-
обходимаго скотоводства. Изъ всей массы арендныхъ условш набралось 

*) Сборн. ст. свъд., т. X, стр. 301. 
**) Н. Карышевъ въ своемъ изслъдованш отмъчаетъ ръзкую разницу англШ-

ской и ирландской аренды, которую онь считаетъ антрепризой, а не подспорьемъ 
въ надъльномъ хозяйств*, какъ русская. Последняя, по его мнънш, скоръе надо-
минаетъ итальянскую, также служащую для расширешя собственнаго хозяйства 
арендатора (стр. XII я). Трудно, конечно, согласиться съ квалификащей аренды 
„подспорьемъ", когда хозяйственные дворы во всъхъ пяти приведенныхъ нами въ 
III главъ уъздовъ Камыш., Вольск., Кузнецк., Балаш и Сердобскомъ -имъли боль
ше половины посъва на арендованной землъ Но внъшняя черта вл1яшя надъла на 
весь строй хозяйства могла бы быть подмъчена болъе ясно 
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лишь 27 случаевъ (4—4—19) *), где въ обязательство съешциковъ, кроме 
трехполья, ставилось и удобреше всего участка или части его, въ 35 слу-
чаяхъ (4—6—25) арендаторы обязывались произвести некоторый улучшения 
—очистку полей отъ сорныхъ травъ, кустарника, борьбу съ вредителями и 
пр. Нужно заметить, что число участковъ, сданныхъ на этихъ услов!яхъ 
меньше числа указанныхъ случаевъ, такъ какъ одинъ и тотъ-же участокъ 
часто сдается съ обязательствомъ удобрешя и др. улучшенш. Если сюда 
отнести 41 случай (15—14 — 12) полнаго запрещешя или ограничев1я вла
дельцами посева масличныхъ растенш—мъра отрицательнаго значешя,—то 
вместе съ обязательствомъ трехполья это и будетъ вся сумма хозяйственныхъ 

* обязательствъ между сторонами. 
Но есть и отступлешя отъ этой системы. Причина ихъ лежитъ или 

въ острой нужде владельца, отдающаго участокъ въ полное распоряжеше 
съемщиковъ, допускающаго посЬвъ всякихъ хлтюовъ и въ какомъ угодно 
порядкт., разрешающего распашку другихъ угодш,—или въ желаши вла
дельца получить болышй доходъ, использовавъ преимущества своего уча
стка, что выражается обыкновенно въ разрешеши распахивать луга, выгона, 
даже межники. Первыхъ случаевъ (отдачи имЪвдя въ полное распоряжеше 
арендаторовъ) отмечено изследовашемъ 20(5—6—9), вторыхъ 24 (11—9—4). 

Замечательно, что въ улучшенш хозяйства отдельные арендаторы при-
нимаютъ учасие гораздо чаще, чемъ общества и товарищества, а въ рас
хищены почвы все категорш арендаторовъ одинаково. По уездамъ случаи 

* обязательства удобрешя и улучшешя чаще отмечаются въ Саратовскомъ и 
Петровскомъ, также въ Кузнецкомъ, Сердобскомъ, Балашовскомъ, Вольскомъ 
и Аткарскомъ, причемъ въ послЬднихъ четырехъ распространено также и 
запрещеше посева подсолнуховъ. Въ уездахъ Царицынскомъ, Еамышинскомъ 
и Хвалынскомъ обязательствъ улучшешя не встречается. Отдача участка 
въ полное распоряжеше арендаторовъ наблюдается чаще въ Саратовскомъ 
уезде. 

Несложность и немногочисленность приведенныхъ отступлевш заста-
вляетъ отнести участковую аренду въ отношеши ведешя хозяйства къ од-
ному типу съ разничной. Еще более сближаются оба вида по условшмъ 

' уплаты денегъ. Она производится не въ одинъ, а чаще всего въ два и три 
срока, преимущественно равными долями. Въ одинъ срокъ аренда уплачи
валась всего въ 61 случае (10 общ., 21 товар, и 30 отдъльн. лицами), въ 
два срока 254 случая (72—87—95). въ три 116 случаевъ (45—29'—42) и, 

*• наконецъ въ 4 срока аренда уплачивалась только въ 13случаяхъ(6—4—3). 
Такимъ образомъ об—ва предпочитаютъ уплачивать въ два и три срока, 
т—ва въ два, а арендаторы—посредники въ два, три и въ одинъ срокъ. Къ 
неблагопртятньшъ услов1ямъ долгосрочной аренды обществами относится 
также замена денежной платы отработками по экономической разценке. 
Иногда вся плата определяется отработками; случаи отработочной платы, 

*) Три цифры въ скобкахъ вездЪ обозначаютъ число случаевъ тЪхъ или дру
гихъ условШ при арендЪ обществами, товариществами и отдельными лицами. НдЪсь 
онъ обозначаютъ, что i общества, 4 товарищества и 19 отдЪльныхъ арендаторовъ 
обязались удобрять снятые ими участки. 



— 46 — 

правда не многочисленны *), всего 11, но мы имЬемъ въ виду только 
аренду пашни, не считая массы отработочныхъ условш при аренде обще
ствами пастбищъ для скота. Выше было уже указано, что въ у.у. Воль-
скомъ, Хвалынскомъ и Сердобскомъ общественная аренда на срокъ более 
года по высоте платы близко стоитъ къ розничной съемке, но благодаря 
тому обстоятельству, что общества за пастбища часто платятъ особо и пре
имущественно отработками, аренду нхъ нужно признать вообщее менйе вы
годной по сравненш съ товарищеской и единоличной арендой. 

Юридически Особенность эта выступаетъ и при разсмотрт,нш контрактовъ и усло-
отношенш. в щ д о з а к 0 Н у в ъ арендномъ договоре, помимо определеша срока и цены, 

допускаются и друпя услов1я—законамъ не противныя—определяющая права 
и обязанности сторонъ, правила пользовашя имуществомъ и ответственность 
за убытки. Наиболее распространеннымъ изъ нихъ въ имеющихся контрактахъ 
является неустойка за нарушете общихъ условш держашя земли и за отказъ 
отъ аренды до срока. Но въ то время какъ при аренде обществами не
устойкой обязывается почти исключительно одна сторона—съемщики (91% 
всъхъ сдълокъ), при товарищеской и единоличной арендт. 15о/о сдълокъ со
вершаются съ обоюдною неустойкой; есть два случая товарищеской арен
ды, при которыхъ обязывается неустойкой только владт,лецъ. Четвертая 
часть единоличяыхъ арендаторовъ оставляетъ за собою право отказаться 
отъ аренды до истечетя срока, съ предупреждетемъ владельца за годъ. 
Вообще отдельные арендаторы (частью и товарищества) проявляютъ больше 
устойчивости въ отстаиванш своихъ интересовъ при совершеши арендныхъ 
сдълокъ. Величина неустойки варьируетъ сообразно значительности участка 
при общественныхъ арендахъ отъ 50 руб.—3000 руб., составляя отъ 20— 
ЮОо/о арендной платы; тт.же колебзшя и при товарищескихъ, но относи
тельная величина неустойки колеблеться шире, 15—ЗООо/0 годовой платы. 
Величина неустойки отдт,льныхъ арендаторовъ доходитъ отъ 50—7000 руб., 
составляя 15—1200% годовой платы. Кроме неустойки владт>лецъ часто вы-
говариваетъ себе право на отобрате посева арендаторовъ „безъ суда" и 
отказъ отъ дальнейшей аренды (преимущественно при общественныхъ и 
частью товарищескихъ сдЬлкахъ. 

При довольно значительномъ количеств* сд-Ьлокъ неуплата арендныхъ 
денегъ въ срокъ не даетъ еще повода прекращать аренду и взыскивать 
неустойку, владт>лецъ обязываетъ только арендаторовъ уплачивать 1% съ 
недоимочной суммы за каждый просроченный день, есть случаи съ обяза-
тельствомъ уплаты 2, 5 10 и 200/,° въ мееяцъ за просрочку. Встречается и 
задержка владельцемъ урожая (по услов1ю за порчу не отвечаетъ) до упла
ты просроченныхъ денегъ. 

За нарушете севооборота—за распашку излишнихъ противъ услов1я 
десятинъ выговоривается штрафъ отъ 4—25 руб. за десятину, часто и по-
севъ съ излишне запахатной земли долженъ остаться за владельцемъ земли. 
За порубки, потравы и пр. штрафы въ разнообразныхъ размерахъ. 

*) Кромь- того въ 23 случаяхъ отмъчаются отработки сверхъ деаежной платы 
(изъ нихъ тольло 1 случ. товарищ., остальные—обществами). 
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Казенный земли *) сдаются съ обязательствами, мало чъмъ отли
чающимися отъ вышеописанныхъ: за просрочку взыскивается Vg°(o въ мъ-
сянъ с ъ неуплаченной арендаторами суммы; за нарушеше сЬвооборота и 
излишнюю распашку 15 руб. за десятину; за несоблюдете вообще условш 
отказъ отъ аренды, причемъ посъвъ остается въ пользу казны „безъ суда". 

На тъхъ-же услов1яхъ сдаются и удъльныя земли: тотъ-же штрафъ 
за просрочку; за излишне посъянную десятину 12 —15 руб. плюсъ посввъ 
съ нея; за полугодовую недоимку и больше—наложеше ареста на хлъбъ 
арендаторовъ, для охраны котораго сторожа нанимаются на ихъ же счетъ. 
По контракту взыскаше недоимки, пени и штрафовъ производится удъль-
нымъ въдомствомъ административнымъ порядкомъ, черезъ полищю, при 
этомъ арендаторъ обязывается взыскашя не останавливать и свои требова
ния доказывать судебнымъ порядкомъ особо. 

Собственно, часто выставляемое въ контрактахъ-—какъ частными вла
дельцами, такъ и учреждетями—право на посввъ арендаторовъ „безъ суда" 
(при нарушенш арендаторами условш, невзнос* денегъ въ срокъ и пр.) 
противоръчитъ ст. 1530 (св. зак. т. X, ч. I), допускающей въ договорахъ 
лишь услов!я—законамъ непротивныя; есть и другое разъяснете, по кото
рому „право полъзовангя землею, было выдълено по законному арендному 
условш изъ права собственности, даетъ пользователю право на произ-
ведетя земли, находящейся во временномъ арендномъ его владънш". 
(К. Р. 70/654). 

Арендный договоръ составляется по взаимному соглайю договариваю
щихся лицъ; цъль его не должна противоречить законамъ, благочинш и 
общественному порядку (ст. 1528). Непредусматриваемая закономъ реальная, 
хозяйственная сторона отношенш по необходимости разрешается самою жизнью. 
Только нужда заставляетъ съемщиковъ поступаться своими законными пра
вами, чему въ особенности способствуетъ и то, что они обыкновенно даже 
не знаютъ ихъ **). 

*) Казенный и удЪльныя земли въ южной половин* губернш зачастую сда
ются не по трехполью, а по переложной систем*, съ обязательствомъ для съемщи
ковъ половиной, а иногда 2/з участка пользоваться только въ качеств* покоса и па
стбища. Полей при этомъ бываетъ б. ч. 6, 9 или 12, р*же 4; изъ нихъ посЪвныхъ 
два и третье паръ. По оценочному изсл*дован1ю сданныхъ по этой систим* уча-
стковъ насчитывалось 136. 

Перелогъ на участкахъ, сданныхъ частными владЪльцами, отм*ченъ только 
въ 2 уЬздахъ: въ Балашовскомъ 1 ыгучай и въ Аткарскомъ 5. 

**) Приведенныя статьи закона служатъ разъяснетемъ юридическихъ отно-
шенй; кореннымъ русскимъ закономъ является срочность аренды: безсрочные дого
воры не допускаются (К. Р. 70/1 fi71); запрещается отдача въ наемъ недвижимыхъ 
имуществъ на срокъ свыше VI лътъ (ст. 1692); въ вид* изъят!я сдача удълышхъ 
и пом*щичьихъ земель допускаетя и на срокъ не свыше 36 л., казенныхъ — 24 л. и 
даже (неудобныя казенныя земли подъ устройство садовъ, плантащй и пр.) до 99 
л*тъ и въ потомственное пользоваше. Кром* срочности, внутреннее содержая1е 
договора юридически мало разработано, что ел! дуетъ приписать отчасти и тому 
обстоятельству, что современная сельскохозяйственная промышленность сравнитель
но новое явлеше, денежное хозяйство сформировалось за послЪдше два, самое 
большее, три десятка л*тъ. 
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Свобода договора, царящая въ нашихъ арендпыхъ отношешяхъ скорее 
напоминаетъ произволъ (обоюдный), чъмъ сознательное отстаиваше сторона^ 
ми своихъ законныхъ правъ; въ основт, ея отсталость крестьянства въ эко-
номическомъ и культурно-правовомъ отношенш. Особенно неблагопр!ятно 
въ этомъ отношенш стоитъ ежегодная съемка земли, самый распространенный 
видъ аренды въ губерши. По ст. 1700-й допускается съемъ земли на срока 
не свыше трехъ лътъ на всякую сумму (а на болыте сроки—до 12 ЛТ.ТЪ1 

на сумму не свыше 300 руб.) по словеснымъ услов1ямъ, которыя по жела-j 
шю сторонъ могутъ быть занесены и въ книгу при вол. правленш. Широ
кое распространен1е съемки на словесныхъ услов)яхъ, являясь выгоднымъ 
по отсутствии формальностей,, создаетъ для мелкаго съемщика затруднешя 
при уборкъ и реализацш урожая и вызываетъ маису недоразумт>нш межд^ 
нимъ и эконом1ей, кончающихся часто тайнымъ, а иногда и явнымъ уво-
зомъ съ поля хлт>ба безъ разрт,шетя владельца, не смотря на обязатель-j 
ство не свозить хлт.ба до выплаты арендныхъ денегъ. Жалобы экономш не! 
вызываютъ въ такихъ случаяхъ однообразныхъ мъръ со стороны местной, 
власти, именно въ виду недостаточности законодательства. 

На состоявшемся въ Саратовъ, въ мат. 1899 г., сът>здт, земскихъ на-
чальниковъ подъ предсвдательствомъ губернатора было удалено много вни-
мащя и этому жгучему вопросу, выяснилось (цитирируемъ по статьт, г.] 
Онацкаго въ Сельскохозяйственномъ Журналъ за 1899 годъ), что „одни зем-
сюе начальники признаютъ увозъ хлъба съ владт,льческихъ полей за т а м 
ное похищеше собственности и караютъ виновныхъ, какъ за кражу; друйе! 
видятъ лишь самоуправство, третьи только гражданское правонарушете. 
Прокуроръ окр. суда, ссылаясь на законы и сенатстя разъяснешя, не при
знать уголовнаго правонарушешя. въ увозЬ хлъба съ полей: снятая въ] 
аренду земля находится въ фактическомъ обладанш арендатора, и собствен-
никъ ея весь срокъ аренды не имъетъ права распоряжаться и задерживать! 
уборки хлт>ба; если же владълецъ обусловилъ за собою это право по дого-< 
вору, то можетъ осуществлять его не самоуправно, а судебнымъ порядкомъ. 
Другое д-Ьло самовольннй увозъ хлъба, свезеннаго владъльцемъ съ арендной 
земли на свое гумно; здъсь арендаторъ совершаетъ проступокъ само управ-' 
ства, такъ какъ хлъбъ находится въ фактическомъ владънш собственника I 
земли и гумна". Большинство съезда, послЬ продолжительныхъ пренш 
согласилось съ мнъшемъ прокурора, но практическаго ртлпешя воироса это 
не представляетъ, такъ какъ мнъшя съезда не им-ветъ обязательной силы 
и съъздъ не представляетъ изъ себя кассащонной инстанцш въ предълахъ 
губерши. Некоторые владельцы, желая остаться на почв!, законности при. 
защитъ своихъ интересовъ, пришли къ необходимости вмъстт, съ аренднымъ 
услов!емъ заключать и долговое обязательство (тамъ же, Сел.-хоз. Журн., 
99 г., стр. 24—25). Назначая точно день окончательной расплаты за аренду 
приблизительно около 1 шня, когда у ръдкихъ крестьянъ имъются свобод
ный деньги, они предъявляютъ съемщикамъ искъ, прося судъ въ обезпечеше 
его наложить арестъ на хл'Ьбъ должника, находящейся въ полт.. Мы не ду-J 
маемъ, чтобы промышленность, избирающая основой своей уставъ граждан-;: 
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скаго судопроизводства, нормальное хозяйственное явлеше, и самый хлЬбъ, 
произрастающей за печатью и подъ присмотромъ судебныхъ приставовъ (или 
агентовъ, въ деревне имъ соответствующихъ) несомненно проигрываетъ и 
вЪ данности, и во вкус*. 

Поэтому нельзя не признать за съемкой на долгш срокъ будущности 
в ъ нашей аренде. Единоличный арендаторъ или товарищество, составляю
щееся изъ хозяевъ средней или высшей состоятельности, вносятъ элемента 
устойчивости въ свои отношен1я съ владъльцемъ земли. Въ этихъ арендахъ, 
какъ мы видели, отсутствуютъ главныя неблагопр!ятныя услов1я мелкой 
съемки—непомерный ростъ щЬнъ, кабальность и неравноправность сторовъ, 
выходяшдя за пределы даже современныхъ правовыхъ отношешй. Увеличе-
Hie площади долгосрочной съемки служитъ доказательствомъ жизненности 
ея. Т'Ьмъ не мент̂ е, н4которыя особенности крестьянскаго быта, къ кото-
рымъ нельзя не отнести прежде всего общиннаго землевадея1я съ круговою 
порукою въ платежахъ, не представляютъ достаточно удобной почвы для 
развит1я нормальныхъ арендныхъ отношешй въ смысле желательности уве-
л'ичетя аренды безземельной и малоземельной части крестьянства. Послт.д-
н1я д*лаютъ лишь ежегодные набеги на владельчесшя земли, не завязывая 
тамъ прочныхъ отношешй; все удобства и льготность условш найма оста
ются за хозяйственною частью крестьянства. 

Но и более хозяйственный элементъ деревни лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ заводитъ на арендуемыхъ участкахъ улучшенное хозяйство. 
Следовательно, въ отношешй развит1я индивидуальнаго хозяйства арендное 
и надельное землепользоваше одинаково мало благопр1ятны: крестьянинъ 
стоитъ как будто между ними, не имея возможности ни тамъ, ни здесь съ 
наибольшею производительностью помещать свой трудъ и капиталъ. Даже 
передъ единоличнымъ арендаторомъ участка соблазнъ выгодной пересдачи 
земли перевйшиваетъ возможность получешя большей прибыли посредствомъ 
ращонализащи хозяйства. 

VI. 

Теперь мы подошли къ тому роду аренды, при которомъ роль вла- Испольный 
дельца земли и съемщика и распредедеше между ними дохода съ земли съ.емъ и Уча~ 
представляются еще нагляднее,—это испольщина. Отсутств1е денегъ, иногдане обезпечен-
же нежелаше рисковать ими заставляетъ съемщика уплачивать за десятину наг0 кР~ства-
снятой земли обработкой десятины владельца, причемъ часто отъ посев
щика въ данномъ случае не требуется и семянъ, ссужаемыхъ ему обыкно
венно владельцемъ,—вотъ общая схема этихъ отношешй. не указывающая, 
правда, разнообразныхъ условш испольщины въ губернш, но заставляющая 
думать, что къ этому способу аренды прибегаетъ населеше, наименее обез-
печенное. Данныя объ испольной аренде въ 1902 г. подтверждаютъ это: изъ 
указаннаго текущ. стат. количества 39246 дес. снятой исполу земли (доля 
съемщиковъ) 33957 дес. приходилось на общины, не имеюшдя купленной 
земли и разпределялось следующимъ образомъ: 
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У 
я 

в 

и 

» 

дарственниковъ 
собстаенниковъ 

государственных! 
свобода. хлъбоп. 
поселянъ собств 
татаръ . . 
смешан, общ-въ 

Посвва на 
испольной 
8емлт> (доля 

съемщиков.). 

14564 дес. 
8849V2 дес. 
77203/4 дес. 

— 
75 дес. 

-
2748 

о/о 

430/о 
260/о 
230/0 
— 
— 
— 

80/о 

В с е г о 
посЬва въ 

дес 

93515V2 дее. 
1509143/4 
163037V4 

33510V2 
209934 
72218V4 
21028V2 дес. 

о 
14 

СР 

70/о 
230/о 
500/о 

20/о 
120/о 
40/0 
20/0 

На 1 надич. 
душу 
удобн 

дт>льн. 

м. п. 
на-

земли 
приходитса 
въ 1902 г. 

1,00 
2,81 
5,02 
5,16 
4,34 
3,71 
3,63 

дес. 
» 
у> 

» 
» 
W 

У) 

Какой % а | 
польн. пос* 
въ составлю 

етъ въ o6»j 
щемъ коли-j 

чест. посввй 
160/0 

60/0 
50/о 
ОО/о 
ОО/о 
ОО/о 

130/о 

33957V4 дес. ЮОО/о 7441583/4 дес. 1000/о 3,98 „ 50/о 
а за исключешемъ нъмпевъ, татаръ и своб.. хлт>бопашцевъ 
33882V4 дес. 100 468496 100 — 70/о 

Чаще всего прибъгаютъ къ испольному способу аренды наименее обез-
печенные надЬломъ дарственники, ихъ доля въ всполыцинт, составляетъ 
болйе 2/б всего испольнаго посъва обгцинъ, не им'Ьющихъ купленной земли, 
тогда какъ вообще весь посЬвъ дарственниковъ составляетъ лишь 7% об-J 
щаго посвва; наоборотъ, многоземельные госуд. крестьяне, посввъ кото 
рыхъ составляетъ половину всего посъва, исполу засвваютъ менъе четвер
ти всего испольнаго посъва всъхъ разрядовъ. Соответственно этому, въ и 
ciBT. дарственниковъ испольный посввъ составляетъ въ три раза болыш 
0/о, чЪмъ у б. государственныхъ крестьянъ (16 противъ 5%). Промежуток 
ный разрядъ собственниковъ, надълъ которыхъ почти въ два раза меньше, 
чъмъ у государственныхъ, и въ три больше, чъмъ у дарственныхъ, еще бо; 
лъе подчеркиваетъ зависимость развит1я испольной аренды отъ земельно: 
обезпеченности. За то-же говорятъ и данныя объ общинахъ, имъющих1 

кромъ надвла купленную землю, не вошедппя въ предъидущую т аблиц 
ЗДБСЬ °Л> испольнаго посъва падаетъ до 3-хъ во всъхъ разрядахъ: 

В с е г о 
посЬва. 

Въ т. ч. на 
исп. земл'Ь 

% испольн. 
посвва. 

Дарствен, им-вющ. купл. аамлю 393661/2дес. 1357 дес. 3 % 
Собствен. ,, ., „ 70147 дес 19831/2дес 30/о 
Государств, ,, ,, ,, 20844 дес. 6121/2дес. 30/о 
Такимъ образомъ купленная земля, служа коррективомъ обезпеченно-j 

сти разныхъ разрядовъ крестьянъ, низводитъ потребность въ испольной 
арендт, у ВСБХЪ ихъ въ одинаковой степени до минимума, хотя и не изго-
няетъ ее совсъмъ, такъ какъ она, очевидно, остается еще удвломъ слабыхъ/ 
хозяйствъ. 

Полное отсутств1е испольщины наблюдается лишь въ разрядахъ вооб^р 
ще мало прибътающихъ къ арендЬ, хотя и по разнымъ причинамъ: высока 
земельная обезпеченность, напр., свободныхъ хлъбопашцевъ (см. первув 
таблицу) и OTcyrcTBie налоговой тяжести—выкупныхъ платежей—мало спо-
собствуютъ развитш испольщины, такъ же какъ меньшая наклонность къ 
хозяйству, наблюдающаяся у татарскаго населешя; у Н'Ьмцевъ это отсутст-
Bie, кромъ сравнительно хорошей надьльной обезпеченности. объясняется 
отчасти и неимътемъ подъ рукою источниковъ аренды вообще, такъ и ис-
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дольной въ частности. Территор1альная распространенность испольщины не 
Бцолн4 соответствуешь распространенности ея въ десятинахъ; такъ изъ 395 
обшинъ дарственниковъ испольный пост.въ указанъ лишь въ 55 общинахъ 
(Ц°1о\ У собственниковъ въ 177 изъ 1273 (14%), у государств, кр. изъ 515 
обД- в ъ 43 (8°/о) и У н,ьмЦевъ въ 1 общинт, изъ 54 (2°/°). Но за-то, если 
взять отношеше испольнаго посЬва ко всему пос£ву общинъ им£ющихъ ис
польный посввъ, то значеше послъдняго для этой части населешя будетъ 
огромно. 

У не и м е ю щ и х * купл . У и м ^ ю щ и х г купл. 
8емли. землю. 

Дарствен 2251U/2 14564 65»/o 7437 1357 18»/о 
Собствен 18561 8849V2 48Vo 6862 1983V2 29«/о 
Государствен 137413/4 7720 s / ! 56<>/e 4674 612V2 13% 
(Досел.-еобств. (1 община) . . 360 75 21<>/о) — — — 

Въ приведенной таблицт. особенно заметна канцентращя испольной 
аренды въ немногихъ селетяхъ у государственн. крестьянъ, въ нихъ бо-
дъе половины свется исполу (у имъющихъ купленную землю 13°/°), тогда 
какъ остальныя 92°<'о селенш государств, крестьянъ вовсе не нрибътаютъ къ 

> испольному найму земли. Концентратия испольнаго посъва у другихъ раз-
рядовъ несколько менъе, но все-же въ общемъ у трехъ разрядовъ кресть-
янъ-дарств., собств. и государств. — лишь въ одной восьмой части селетй 
она оказывается развитой. 

На ряду съ общими причинами развипя испольнаго найма слт>дуетъ 
отметить, что и увеличеше его во времени стоитъ въ прямой зависимости 
отъ безденежья съемщиковъ и неурожая. Отсутетше денегъ и съмянъ уве-
личиваетъ испольный посввъ въ годы, слт>дуюшде за неурожаями, уменыпе-
Hie-же его наблюдается, наоборотъ, въ урожайные годы, какъ это отмечает
ся не только местными данными (ОИБНОЧНЫМЪ изсл4довашемъ и текущею 

(Г статистикой) для послт.днихъ лЬтъ, но и въ обще-экономической литературе. 
Пониженный типъ испольнаго съемщика выступаетъ также и при разсмот-
рйнш разнообразныхъ и многочисленныхъ условш и формъ испольнаго най
ма въ губернш. Матер1алъ оц4ночнаго изслъдовашя слишкомъ обширенъ и гро-

^моздокъ, чтобы мы могли использовать его въ этой статьъ, но наиболее об-
лця черты испольщины отметить необходимо. 

Прежде всего по способу раздала урожая между владвльцемъ земли и 
съемщикомъ въ уЬздахъ существуютъ заметный различ1я, что видно изъ 
следующей таблицы. 

CD ffi 

so с 
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наго съема. 
Число десятинъ испольной земли (доля 

вл-ца и съемщика). 

Т о ж е в ъ % . 

У Ъ 3 Д Ы . У р о ж а й д е л и т с я . 

Снопами. Землею. Зерномъ. 

Царицынсшй 12317,71 2592,59 
Водьсий 8146,66 169,76 1810,92 
Кузнецке 4803,59 279,00 1287,99 
КамышинЫй 1847,7ь — 762,99 
ПетровсвШ 18725,75 9959,32 7537,97 
ХвалынскШ . . . . . . 1305,34 393,33 826,15 
АткарскШ 6031,47 6135.34 2558,30 
Сердобсшй 9444,52 18632,31 1675,28 
Балашовсшй 3537,06 11116,45 2980,35 
Саратовсай 3892,88 1163,25 6753,08 

ИТОГО. 

14910,30 
10127,34 
6370,58 
2610,74 

36223,04 
2524,82 

14725,11 
29752,14 
17653,86 
11809,21 

83"/о 
80 
76 
71 
52 
51 
41 
32 
20 
33 

а 

27 
16 
42 
63 
63 
10 

170/0 
18 
20 
29 
21 
33 
17 

5 
17 
57 

До гуоерши 7uu72,V3 47й*8,7У 287s5,t>2 14670*,i4 4S°/o 32% 200/0 

Въ четырехъ первыхъ уЬздахъ (два южныхъ и 2 свверныхъ) раздълъ 
испольнаго урожая снопами является преобладающим-!,, въ Петровскомъ и 
Хвалынскомъ уЪздт, онъ составляетъ лишь половину, въ Аткарскомъ одина
ково распространенъ раздълъ снопами и землею, въ Сердобскомъ и Бала-
шовскомъ преобладаетъ уже раздЬлъ землею—почти 2/з всего испольнаго по-
сЬва и, наконецъ, въ Саратовскомъ уъздъ большая половина урожая делит
ся зерномъ. Въ общемъ сноповой раздълъ употребляется почти на полови-
нт, испольныхъ десятинъ, землею делится почти треть испольнаго посева и 
въ зернь одна пятая. 

Раньше мы указали на относительную распространенность способовъ 
раздала урожая по увздамъ, но такъ какъ болъе 2,з испольной алощади (98 т. д.) 
находится въ уЬздахъ съверо-западныхъ—Петровскомъ, Сердобскомъ, Бала-
шовскомъ и Аткарскомъ, то менъе употребительный способъ раздала въ 
снопахъ (9444 дес.) для Сердобскаго уЬзда по количеству десятинъ далеко 
превосходитъ, напримт>ръ, тотъ же способъ раздала въ Камышинскомъ уЬз-
дв (1847 дес), являюпцйся тамъ преобладающимъ. Поэтому для характери
стики уЬздовъ по способу раздъла урожая слЬдуетъ принять во внимаше и 
количество испольной площади въ нихъ. Такъ въ Петровскомъ увзд-в (самая 
обширная испольная площадь—36 т. дес.) употребительными слт>дуетъ счи
тать вст. способы раздала; въ Сердобскомъ, кромЬ раздъла землею, употре-
бителенъ и раздЪлъ снопами, въ Аткарскомъ оба эти способа равно употре
бительны, въ Балашовскомъ—землею, въ Саратовскомъ — зерномъ и въ ос 
тальныхъ снопами. 

Сообразно съ этимъ и количество отчуждаемыхъ работъ испольщика въ 
пользу владельца, будетъ значительно меньше въ мъхтностяхъ съ раздъломъ 
снопами и землею, чЪмъ въ тъхъ, гдт, урожай дълится въ зернь. Въ пер
выхъ съемщикъ обязывается определенное количество разъ вспахать и забо
роновать десятину владельца, посиять, убрать и свезти снопы съ поля на 
гумно владельца; при раздълъ же зерномъ, кромт, указанныхъ работъ, ис-
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полыцикъ обязывается обыкновенно также и обмолотить, провеять зерно, 
ссыпать въ амбаръ и оправить солому, что удорожаетъ работы на 20—30%-
Изъ цредъидущей таблицы мы видъли, что раздт,лъ зерномъ болт.е употреб
ляется въ Саратовскомъ уЬздт, (57% исп. площади) и отчасти въ Хвалын-
скомъ (33%), Камышинскомъ (29%), Петровскомъ (21%) и Кузнецкомъ (20%); 
по абсолютной же площади впереди другихъ стоятъ уЬзды Петровскш (7'/2 
т. дес.) и Саратовски (634 т. д.), вообще весь сЬверо-западъ—Балашовскш 
(около 3 т. д.) и Аткарскш (2*'а т. д.) уъзды, а также и Царицынскш (2^2 
т. д.), т. е. уЬзды съ наибольшею испольною площадью. 

Съмена при испольномъ посЪвй чаще всего бываютъ обпця, мгьсныя, 
какъ говорятъ на сЬверт.—въ Кузнецкомъ и Петровскомъ уЬздахъ; при раз
доят, посЪва землею десятина владельца сЬется его сЬменами, а десятина 
съемщика сЬменами съемщика. Но такъ какъ у значительной частя съем-
щиковъ нЬтъ возможности достать сЬмянъ иначе, какъ у влад'Ъльцевъ, то 
поотЬдвйе часто снабжаютъ съемщика своими сЬменами (особенно въ уЬздахъ 
Саратовскомъ, Аткарскомъ, Петровскомъ и Вольскомъ), большею частью воз
вращая ихъ при раздЬ-лт, урожая; при этомъ, если сЬмена возвращаются изъ 
общаго вороха—до раздала его, -то они въ конечномъ счетЬ придутся по-
поламъ; если же владълецъ возвращаетъ сЬмена изъ доли съемщика, послъ 
раздала урожая, то сЬмена въ конечномъ счетй окажутся крестьянскими. 
Изъ показанщ 433 владъльцевъ 134 снабжали испольщиковъ своими сЬме-

^ нами; изъ нихъ только 33 не возвращали себ4 сЬмянъ изъ урожая, 89 вла-
дЬльцевъ возвращали изъ общаго вороха, т. е. расходъ на сЬмена въ поло
винной части брали на себя и 12 влад'Ъльцевъ возвращали сЬмена изъ доли 
съемщика, т. е. въ концЬ концовъ весь расходъ на сЬмена переносили на 
съемщика. По уЬздамъ это представляется въ слт,дующемъ видЬ: 

Число владпнш, въ ко- Число владгънш, въ ко-
торыхъ свмена достав- торыхъ сЪмена достав-

У Ъ з д ы. 

Хвалынсгай. . . 
Кузнецшй . . . 
Вольскш . . . 
Сердобсшй . . . 
Ь'амышинсшй. . 

1 
6 
2 
1 
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Саратовский. . . 
Петровски . . . 
БалашовскШ . 
Аткарсюй . . . 
ЦарицынскШ . . 
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5 51 
3 65 
2 23 
6 45 

29 4 

63 337 

о 
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64 
73 
29 
56 
34 

433 
Почти три четверти влад'Ъльцевъ (77%) указываютъ на обпця сЬмепа 

одна шестая—на сЬмена испольщика и 8% на сЬмена владельца. По уЬз
дамъ обпця сЬмена составляютъ отъ 80— 94% приблизительно, за исключе-
темъ Царицынскаго, гдт. преобладаютъ сЬмена испольщиковъ—въ 85% вл. 

*) Сюда отнесены и тъ случаи , когда влад-влецъ, снабжая сЬменами, возвра-
ща лъ ихъ и з ъ общаго вороха. Съмена же, возвращаемыя и з ъ доли съемщика , со
считаны с-Ьменами послЪдняго. 



Но испольщина Царицынскаго уезда представляется и во веЬхъ отношешяхъ \ 
явлешемъ далеко не аналогичнымъ съиспольщиной въ другихъ уЪздахъ, осо
бенно северо-западныхъ. 

Такъ при разделе урожая исполыцикъ въ Царицынскомъ уезде полу-
чаетъ 2/з ржи и SU пшеницы, отдавая владельцу 1h и *4 сноповъ что при | 
упрощенной обработки поля въ этомъ уъздъ (рожь сеется наволокомъ—толь
ко подъ борону) ставитъ съемщика въ привиллегированное положение по 
сравнешю съ другими уездами. Только въ волостяхъ съ усиленнымъ спро- j 
сомъ на землю (и то очень не много) урожай делится пополамъ. Въ общемъ 
въ Царицынскомъ уъздт. изъ 14910 дес. испольнаго посева только съ 4884 
дес. урожай шелъ владельцу, въ пользу же исполыциковъ поступалъ уро
жай съ 10026 дес, изъ 100 дес. посева владельцу поступалъ урожай съ 34 
дес, испольщику съ 66 дес, т. е. почти 2Я Не таковъ дълежъ въ другихъ 
уъздахъ. Въ большинстве изъ нихъ, за немногими незначительными исклю-
чешями, урожай дълится пополамъ, но въ м&стностяхъ съ наивысшею нап
ряженностью съема (Сердобскш и северная половина Балашовскаго уезда) 
на ряду съ раздт,ломъ урожая поровну довольно значительная часть исполь
ной площади делится неравномерно, обыкновенно владелецъ получаетъ въ 
lVa раза более—1*^:1, встречается впрочемъ и уклонешя въ ту и другую 
сторону въ самой разнообразной форме, и наивысшая доля владельца иногда 
превосходить долю съемщика въ 2 раза—2:1. Въ общемъ изъ 29752,14 д. 
испольной площади Сердобскаго уезда 6160,76 делится не поровну: вла- ! 
дельцамъ 3481 дес, съемщякамъ 2679 дес; въ Валашовскомъ изъ 17653,86 
дес. неравный дележъ производится на площади въ 7455,81 дес, изъ кото-
рыхъ 4385.11 дес. отходитъ владельцамъ, а 3070,70 дес. съемщикамъ. 

Следуетъ отметить, что неравномерный разделъ урожая практикуется 
почти исключительно при разделе землею, какой способъ и преобладает» 
въ названныхъ уездахъ. Изъ 18632 дес, разделъ которыхъ въ Сердобск. 
уезде производится землею, следовательно, третья часть делится неравно
мерно: въ 100 дес. доля владельца выражается 56 противъ 44 дес, прихо
дящихся на долю съемщика. Въ Валашовскомъ уезде неравномерный раз
делъ составляете болые двухъ третей всего раздела землею 7457 дес, изъ 
11116 д. и отношеше доли владельца выражется 59 противъ 41 дес, при- j 
ходящейся на долю съемщика изъ каждыхъ 100 дес. Помимо неравномер
ная дДиешя урожая при разделе землею съемщикъ проигрываетъ еще и въ 
качестве ея. Въ большинстве случаевъ съемщику отводится земля более 
худшая. При разделе урожая продуктомъ интересы владельца этого не тре-
буютъ. Единственное преимущество раздела землею въ томъ, что на изоли
рованной десятине съемщикъ свободнее, чемъ при разделе продукта, въ 
особенности въ зерне, когда съемщикъ связанъ съ владельцемъ работами j 
до конца всехъ хозяйственвыхъ операщй, и въ этомъ случае владельцу 
удобнее увеличивать свою часть дохода, при равномъ распределен^ про
дукта, налогами, отработками и пр., что известно подъ именемъ „верховъ". 
Одно сходитъ на другое. 



Выше было уже отмечено, что стоимость испольнаго найма для съем- Обработка 
щика обыкновенно ниже при раздал* 'уРо ж а я снопами и землею, чт.мъ при иопЗномт. 
разделе въ зернт,, когда съемщикъ, кроме обработки, уборки и свозки сно- nocfcet. 
повъ владельца въ гумно, обязывается еще молотить, веять и вообще пред
ставлять владельцу зерно въ чистомъ видЬ; однако, разливе это остается 

! лишь въ предт,лахъ одного и того-же уЬзда, такъ какъ обработка земли и 
стоимость ея существенно разнятся въ отдЬльпыхъ районахъ. Такъ въ Ца. 
рицынскомъ увздв рожь сеется наволокомъ только съ одной бороновкой, въ 
остальномъ Поволжье обработка ржи заключается въ 2 вспашкахъ и 1 бо-
роновкт,, пшеницы (включая и Царицынскш уЬздъ) въ 1-ой вспашке и бо-
роновкъ. Эти работы обыкновенно и ставятся въ обязательство съемщиковъ. 
Гороздо интенсивнее обработки ржи въ уездахъ, удаленныхъ отъ Волги, 
съверо-западныхъ, какъ и обработка яровыхъ въ сЬверныхъ уездахъ. Здесь, 
за исключешемъ юга Аткарскаго и Балашовскаго уезда, способъ обработки 
ржи заключается большею частью въ 2 вспашкахъ и 2 борововкахъ, доходя 
и до 3 вспашекъ и 2 бороновокъ (редко 3) и, что всего замечательнее, что 
въ этомъ очаг* испольщины (Сердобскш, Петровски, северный части Бала
шовскаго и Аткарскаго) и въ уезде Кузнецкомъ испольщики обязываются 
производить подъ рожь непременно 3 вспашки и 2 (реже 3) бороновки: на 
это указываютъ 216 владвльцевъ этого района противъ 34-хъ, указываю-
щахъ более упрощенный способъ обработки ржи испольщиками; наоборотъ, 

( въ Поволжье только 4 влад. (Хв. у.) и 2 (Саратовскаго) обязываютъ съем
щиковъ къ интенсивной обработке ржи, остальные 24 владельца доволь
ствуются обыкновенного. Тоже и для яровыхъ, особенно въ уездахъ Сер-
добскомъ и Петровскомъ, где обязательство двухъ вспашекъ является пре
обладающими На юге-же и въ Поволжье обработка яровой пшеницы и при 
испольномъ найме выражается шаблонно въ 1 вспашке и 1 бороновке, при-
чемъ на юге преобладаетъ осенняя плужная вспашка, более дорогая, чемъ 
распространенная въ сев. Поволжье весенняя. *) 

Изъ сказапнаго невольно зарождается вопросъ—не служитъ ли исполь
щина въ четырехъ-северо-западныхъ уездахъ Проводникомъ улучшенной об-

• работки поля? Въ самомъ деле, при испольномъ найме и разделе продук
т а интересы владельца въ улучшении обработки земли вполне совпадаютъ 
съ интересами съемщика, даже если-бы владелецъ этотъ являлся лишь въ 
качестве сдатчика, а де хозяина. Но на поставленный нами вопросъ да
же apriori следуетъ ответить отрицательно. Прежде всего исполыцикъ вер
буется изъ менее обезпеченныхъ или временно подъ вл1яшемъ неурожаевъ 
и пр. упавшихъ слоевъ крестьянства. Выше уже была указана зависимость 
распространешя испольщины отъ обезпеченности надЬломъ или купленной 
землей. Во вторыхъ, хозяйство испольщика по существу является более 
экстенсивнымъ, чемъ какое-либо другое, такъ какъ испольщику при равной 
потребности въ земле съ съемщикомъ за деньги, приходится обрабатывать 

*) Въ Иоволжьъ (Сарат., Вольск, и Хвал, уу,) изъ яровыхъ культуръ подсол-
нухъ по обрабткъ явлается одною изъ самыхъ дорогихъ, принимая во ввимаше 
мотыжевье, окучиваше и работы по раздълкъ- урожая. 



двойное и тройное количество земли, чтобы сравняться съ нимъ въ удовле
творен^ этой потребности. Разумеется, при пониженныхъ хозяйственныхъ 
средствахъ, онъ можетъ достигнуть этого лишь за счетъ качества работы. 
Это общее соображеше ВПОЛНЕ подтверждается добытыми оценочн. изслт.д. 
данными. 

Передъ нами 32 крупныхъ экономш, расположенный какъ разъ въ с.-з. 
уъздахъ—Сердобскомъ, Петровскомъ, Балашовскомъ и Аткарскомъ и отчасти 
въ Саратовскомъ и Вольскомъ. Среднш размерь ихъ около 3 тыс. дес, во 
всвхъ около—95000 дес. И своя запашка, и испольная сдача въ нихъ раз
виты въ достаточной степени, однако последняя съ хозяйственной стороны 
далеко не удовлетворяетъ владЬльцевъ. По скольку испольщикъ исполняетъ 
работы вполне доступныя ему и не требуюшдя улучшеннаго инвентаря— 
уборка, возка, бороновка и двойка паханной земли, владт.лецъ имъ поль
зуется. Взметъ пара и осеннюю вспашку земли подъ яровое вот, указанные 
владельцы предпочитаютъ делать своимъ инвентаремъ (плуги, волы) и ра
бочими. Сдавая испольщику подготовленную почву, владвлецъ взыскиваетъ 
съ него за экономическую подготовку отъ 21Ы—4 руб. за дес, въ среднемъ 
3 рубля; взыскате это производится иногда изъ урожая, хлебомъ по эконо
мической расценки. Друие за сдаваемую испольщику вспаханную десятину 
требуютъ отъ него, помимо испольныхъ работъ, произвести весеннш посъвъ 
подъ соху съ бороной или въ августе подъ рожь, причемъ за дес. землп 
испольщикъ обязывается отработать разное количество—1 дес, 1*4 дес, ] 
2 дес. и даже 4 дес. Въ какомъ видь и съ какой стороны прокрадывается 
улучшенная обработка, видно изъ указания одного владельца Вольск, у. 
Кикинск. вол., который съ 1896 г. „завелъ воловъ и отдаетъ исполу землю, 
вспаханную плугомъ; получая I1/* дес. вспаханной земли, испольщикъ отра-
ботываетъ съвомъ 1 дес. ржи подъ соху. Благодаря хорошему урожаю овса 
на испольной, вспаханной владЬльцемъ земле, кр-не охотно шли на налогъ; 
теперь съ 98 г. владълецъ думаетъ увеличить посл4днш, заставивъ ихъ 
отработывать десятину за десятину". 

Кроме поднятая земли нодъ испольный посЬвъ довольно тягостной для 
вл дельца является молотьба хлеба, такъ какъ испольщикъ, обремененный вла
дельческою частью и своимъ посввомъ, не можетъ легко и своевременно 
закончить эту сложную операщю, требующую къ тому-же наемнаго труда 
поденщиковъ. Повидимому, и испольщикъ, ради сокращен1я работъ, вмъсго 
молотьбы владельческой десятины, не прочь заплатить 2—3 рубля деньгами, 
урожаемъ (20 сноповъ съ дес) или работой (2 конныхъ дня и пр.), какъ 
эт! встречается въ нашихъ данныхъ. Однако взыскаше за владельческую 
подготовку или за молотьбу владЬльческаго хлеба, не сдедуетъ еще считать 
„налогомъ" въ тесномъ смысле слова, хотя, конечно, для испольщика су
щественной разницы нетъ: взыскиваютъ-ли съ него за молотьбу или пашню, 
или берутъ налогъ безъ мотивировки при другихъ равныхъ усдов1яхъ. 

„ u Подойдя къ вопросу о налогахъ, отмечаемъ, что они распространены 
стоимость главнымъ образомъ на с.-западЬ губ., въ техъ-же уездахъ, где напряжен
ии, найма. и о с т ь ИСпольной съемки выражается и неравномернымъ распрегЬлешемъ 
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урожая, и дороговизной обработки. Изъ влад'Ьльцевъ, сдажодихъ исполу, бе-
рутъ налоги: 

>ъ 
м 
51 

3 > 

5 ) 

Сердобекомъ . . 
Кузнецкомъ 
Валашовскомъ . 
Петровскомъ . 
Аткарскомъ . . 

Число влад.. 
сдающихъ 

исполу. 
. . 141 

60 
. ." 81 

120 
76 

Берутъ на-
логъ. 

74 
14 
14 
23 
6 

% берущ. 
налогъ. 

53«/о 
23% 
18% 
18% 
80/о 

478 131 270/о 
Въ сйверномъ Поволжье случаи налоговъ единичны, а въ южномъ 

У (Цар. и Камыш, у.) они совс^мъ отсутствуют!,. Средняя величина имт.нш, 
въ которыхъ берутся налоги—1200 дес, т. е. въ 2х/2 раза меньше средней 
величины тт.хъ экономш, где берутся налоги мотивированные (3000 дес.)— 
за осеннюю вспашку и взметъ пара, хотя районъ распространенности тт.хъ 
и другихъ до некоторой степени совпадаетъ. Косвенное указаше на то, что 
въ более крупныхъ экономхяхъ способъ пользовашя трудом а испольщика 
производительнее, чт.мъ въ эконоапяхъ средней величины. Въ нихъ налоги 
имт,ютъ б. ч. ГГБЛЬЮ не увеличеше урожая на испольной земле, а эксплу-
атащю рабочей силы испольщика. Исключеше составляютъ 21 случай нало
говъ въ форме обязательной вывозки навоза исполыцикомъ на владельче
скую землю (4—18 возовъ за каждую сдаваемую десятину); изъ нихъ 7 

i случ. отмечены владельцами Петр, у., 6—Серд.,—4 въ Кузнецкомъ и по 2 
)" въ Аткар. и Валашовскомъ. 

Главная масса налоговъ падаетъ на работы по уборке владт>льческаго 
хлеба (вне испольнаго посева) и свна—51 случай, изъ которыхъ более по
ловины—27 ел. приходится на Сердобскш уЬздъ; часть налоговъ—13 случ., 
въ т. ч. 7 въ Серд. у.,—составляетъ подводы въ городъ, на станщю или 
для перевозки хлеба въ предълахъ экономш. Заметная часть налоговъ—21 
случ. (12 въ Серд. у.)—обязываетъ испольщика на разные роды отработ-
ковъ: „4 подводы и 4 раб. дня съ дес; 10 возовъ навоза и 2 муж. раб. 
дня; за каждую дес. скосить, связать и свезти х1ч дес. хлеба и доставить 2 
раб. дня въ ст,менную молотьбу" и пр. Относительно налоговъ деньгами, 
если не считать выделенную нами уплату за владельческую подготовку почвы 
и молотьбу, есть только 4 указатя владельцевъ Балаш. у., берущихъ по 
1—5 руб. (въ средн. 3 р.) съ десятины. 

Такъ какъ въ большинстве случаевъ владельцы не указываютъ сто-
ш имости отработковъ, то для оиределешя высоты налоговъ пришлось обра 

титься къ даннымъ текущей статистики (Зем. Нед. 1902 г., № 8, У, стр. 
31 и 34), где величина налоговъ определена по 4 уездамъ на основанш 69 
показанш, отдельно для озимаго и ярового посева. Переведя указанныя такъ 
цифры на нашу обезличенную десятину, получимъ следуюшДя числа: 

Средняя величина налоговъ. 

ч е н н ^ д е с . На озим дес. На яров. дес. 
Балашовсюй 2 р. 81 к. 3 р 09 к. 2 р. 4?> к. 
Сердобсий 2 р 17 к. 2 р. 15 к. 2 р. 20 к. 
Аткарстай 1 р. 87 к. 'I р 00 к. 1 р. 67 к. 
Петровсгай 1 р. 40 к. 1 р. 40 к. 1 р. 39 к. 
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Разсмотръвъ въ общихъ чертахъ услсдая испольной аренды въ губер-
нш, не трудно убедиться, что въ различныхъ районахъ она имъетъ раз
личное значеше, и что по мйрт. увеличешя роли аренды въ кр-скомъ хо
зяйстве вообще испольщина принимаетъ и болыше размъры, и большую 
стоимость по сравнение съ денежной арендой, при наличности, впрочемъ, 
въ данномъ районъ владвльческихъ хозяйствъ, не столько нуждающихся въ 
рабочихъ рукахъ, сколько им&ющихъ возможность удовлетворить эту нужду 
въ принудительной формъ. Такъ какъ арендная плата испольщика выра
жается стоимостью обработки владельческой части иепольнаго посЬва (съ 
налогомъ), то для обезличенной десятины она представится въ слъдую-
щемъ ВИДЕ: 

Работы и друпе расходы исполь-

УЪЗДЫ. щика, приходяшдеся на его часть 

иепольнаго иосЬва—1 каз. дес. 

Хвалынект. Обработка владельческой десяти
ны безъ молотьбы (раздълъ 
въ снопахъ), при общихъ съ-
менахъ . . . . . 

Царицынск. Обработка (V2 дес. ржи и ?/з пш.) 
а/5 дес. беаъ молотьбы, но съ 
расходомъ на обсъменеше 
владъльч части . . . . 

Саратовск. Обработка влад. дес. съ молоть
бой, семена обшдя . . 

Камыишнск. Обработка влад. дес. безъ молоть
бы (раздълъ во снопахъ) при 
общихъ съменахъ . . . . 

Волъскгй, Тоже . . 
Кузнецкш. Обработка владельческой дес, 

безъ молотьбы (раздЪлъ въ 
снопахъ) при общихъ съ
менахъ . . . 

Петровскгй. Тоже снопами или землею . 
„ Тоже съ налогомъ въ 1 р- 40 к. 
;, Безъ налога, но съ молотьбою 

(.раздълъ въ зернъ) . . 
Сердобскт. Обработка 1 влад. дес , безъ мо

лотьбы (раздълъ въ снопахъ) 
съ налогомъ въ 2 р. 17 к. 

,, Обработка \Уз влад д е с , (разд. 
землею) съ налогомъ % p. v 7к. 

Аткарскт. Обработка 1 влад. дес , безъ мо 
лотьбы (раздълъ въ сно
пахъ или землею) . . . 

„ Тоже, съ налогомъ въ 1 р. 87 к. . 
Балагиовск. Обработка 1 вл. дес , безъ молоть

бы (раздълъ въ снопахъ), съ 
налогомъ въ 2 р 81 к. 

,, Обработка 1V2 влад дес . безъ 
молотьбы (раздълъ землею) 
и безъ налога 
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Такимъ образомъ наиболее невыгодною является испольщина въ увз-
дахъ западныхъ и евверныхъ, въ нихъ-же, кромт. Кузнецкаго уъзда, наблю
дается и разнообраз1е ея формъ. Въ общемъ испольный наемъ здесь обхо-
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дится въ \Щ—2 раза дороже денежнаго; въ поволжскихъ уъздахъ онъ дороже 
на 1/Б—х/з, а въ Хвалынскомъ стоимость того и другого найма одинакова. 

Данныя текущей статистики не только подтверждаю™ степень распро
страненности испольной аренды по районамъ, но и указываютъ, что заме
чаемое за последнее трехлтте 1900—1902 г. вздорожаше ея въ наибольшей 
степени наблюдалась на съв.-западт., меньше въ Поволжье (неподвижное 
стоите стоимости испольщины отмъчено для Камыш, и Цариц, у.). Вздоро
жаше это выразилось въ ростт. доли владельца;—въ экстенсивномъ и интен-
сивномъ ростт. „налоговъ": число случаевъ аренды съ „налогами" увеличилось 
на 1/з, въ съверо-восточныхъ-же уЬздахъ даже вдвое; наконецъ, въ лишенш 
владъльцемъ съемщика въ значительномъ числъ случаевъ заемныхъ съмянъ*). 

Тамъ-же (стр. 38) указывается и одна изъ причинъ распространетя 
испольной съемки—неурожай: „онъ побуждаетъ какъ владъльцевъ, такъ и 
съемщиковъ обращаться къ арендъ исполу; въ неурожайный годъ первые 
неувърены въ исправномъ поступлеши арендныхъ денегъ; вторые не имъютъ 
ни денегъ, ни съмянъ для посъва". 

Но было-бы глубокимъ заблуждешемъ считать испольную аренду явле- Роль исполь-
шемъ случайнымъ, порождешемъ временныхъ неблагопр1ятныхъ условш, съ ЩИНЬ| 

которыми возможно бороться при благопр1ятныхъ услов1яхъ. Тотъ-же авторъ 
(стр. 41) приводить рядъ корреспонденции 1900 г., слъдовавшаго за урожай-
нымъ 1899 г. (3!б изъ всего числа корреспонденции), гдъ высказывается пред
почтительность испольнаго найма передъ денежной арендой главнымъ обра-
зомъ потому, что для нея не требуется денегъ; уплатить деньгами даже 
задатокъ для постоянныхъ исполыциковъ непосильно. 

Отсюда не трудно заключить, что испольный наемъ для маломочныхъ 
группъ крестьянства *) сталъ постоянной формой арендовашя земли. Два 
изслъдовашя констатируютъ увеличейе испольной аренды въ предълахъ гу-
берши на НЕСКОЛЬКО тысячъ десятинъ. Въ 1800-хъ г.г. въ числт. арендо
ванной крестьянами земли было 59800 дес. (безъ Цариц, у.) испольной, въ 
концъ 1890-хъ г.г. въ числт. сданной крестьянамъ земли было 73800 дес. 
испольной (въ т. ч. 9800 дес. въ Цариц, т.), больше на 4 слишкомъ тыс. 
дес. По увздамъ испольный посввъ составлялъ къ общему количеству аренд-
наго кр. посъва слъдующш %. 

Въ концъ Въ 1880 хъ Въ концъ Въ 1880-хъ 
1890-хъ г.... годахъ. 1890-хъ г.г. годахъ. 

Нетровсшй . . 33°/0 32% Хвалынске . 7% 4<V0 
Царицынсмй 30 ? Аткарсшй . 5 3 
«ердобсгай . . 18 18 Саратовсмй . 5 2 
Вольсмй . . 12 2 Камышинсий. 2 5 
ЬузнецкШ . 1 0 9 
Балашов. »•) , 7 7 По губернш ЦО/о 

По губер. безъ 
Цариц, у. . 10°/о 

*) Сарат. Зем. Нед. 1902 г № 8. ст. Молигонова. стр. 35 и 46. 
*) Еще Карышевымъ (Итоги, т. II, стр 365) отмъчено, что болъе состоятель

ные кр-не совсъмъ избъгаютъ натуральныхъ арендъ, и форма эта достается на 
долю менъе состоятельныхъ. . четвертные кр-не предпочитаютъ въ случаъ нужды 
ззияться отхожимъ промысломъ, чъмъ батрачить на отработкахъ у владъльцевъ. 

**) Въ южной части Балашов, у. испольщина мало распространена, и если 
взять только съверную половину его, то % испольнаго посъва тамъ будетъ не ме
нъе, чъмъ въ Сердобскомъ у. То-же можно сказать и о съверной половинъ Аткар-
скаго уъзда. 
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Относительное уменьшете испольнаго найма видно только въ Камы-
шинскомъ уЬздт.. 

Въ с-Ьверномъ Поволжье (Вольск., Хвал., и Сарат.), гдъ испольщина 
сравнительно развита мало, наблюдается большой относительный ростъ ея, 
частью, можетъ быть, и отъ елучайныхъ причинъ (неурожая и пр.), но глав-
нымъ образомъ потому, что въ этихъ уЬздахъ сравнительная (съ денежной) 
небольшая дороговизна испольной аренды позволяешь крестьянамъ обращать
ся къ ней въ случат, нужды; въ нихъ, такъ сказать, возможность испольной 
формы аренды еще не насыщена. 

Овверо-западъ губернш—очагъ испольщины (за исключетемъ южныхъ 
частей Балаш. и Аткар. у.у., см. примеч.) въ отношети роста испольнаго 
посева представляетъ большую устойчивость, съ наклонностью въ сторону 
н-вкотораго увеличешя (Аткарсшй, отчасти Петровстй и Кузнецкш у.у.). Не 
смотря на то, что и владельцы и съемщики въ общемъ относятся отрица
тельно къ испольной форме, она установилась прочно и развивается. Съ 
возрасташемъ арендныхъ цЪнъ испольщику трудно перейти къ денежному 
съему, главнымъ образомъ потому, что для него невозможно расгииренге 
запашки, единственный источникъ увеличешя дохода, такъ какъ онъ при-
нужденъ много труда удалять на обработку и уборку владельческой доли, 
помимо которой онъ за-одно часто остается у владельца работать и по воль
ному найму. 

Относительно роста испольнаго съема въ Царицынск. у. трудно, за 
неимтдаемъ данныхъ 80-хъ г.г., сказать что-либо вполне определенное, во 
всякомъ случат, онъ тамъ развитъ; но принимая во внимате, что стоимость 
испольнаго найма тамъ не много выше денежнаго, что съемщикъ тамъ 
является съ своими свменамн, которыми обсъменяетъ и владельческую часть, 
что доля съемщика составляетъ 2/з и % урожая, наконецъ отсутств1е „на-
логовъ", отработковъ и пр.—все это указываешь на льготность испольнаго 
съема въ увздв. Однако и здвсь—есть указашя—съемщикъ нолучалъ прежде 
большую долю урожая {^ь), что ставитъ этотъ увздъ въ рядъ другихъ; 
разница между ними будетъ лишь въ степени развит in испольщины, а не 
по существу. 

Отрицательное отношете владвльцевъ къ испольной сдаче (по данн. 
оцвн. изслт,д. и сведен, корреспонд.) проявляется лишь тамъ, гдт, высота 
арендныхъ цвнъ заставляетъ ихъ сдавать землю за деньги—наиболее вы
годный и менее раскованный (при неурожае) способъ эксплуатацш земли: 
но при затруднешяхъ по взыскашю арендныхъ денегъ или при нуждЬ въ 
рабочихъ рукахъ они обращаются къ испольщине. Въ посъвъ крупныхъ 
(нмъющихъ свыше 50 дес. земли по оцъночн. изслт,д.) владпльцевъ исполь
ная площадь (и доля съемщика) составляла 16%, она была относительно 
больше у владвльцевъ—дворянъ, чъмъ у купцовъ, мъщанъ и крестьянъ; эти 
сослов1я предпочитаютъ сдавать за деньги, у нихъ-же (въ особенности у 
мъщанъ и кр-нъ) выше и своя запашка, за-то дворяне несколько больше 
сдаютъ земли на года, какъ видно изъ следующей таблицы владъльческаго 
посева въ °/о. 

i 
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Сдача за деньги. 
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Дворяне и чиновники 34 
Купцы и поч гражд . . . . . . 
Мыцане 
Крестьяне 
Прочее (духовн., иностранцы, совладеть 

цы разн. сословШ и пр ). 

Be* крупные частные владельцы . 35 16 27 22 100 

Но разница въ эксплуатации цапши по сословеямъ владъльцевъ не такъ 
значительна, какъ. по величинт, владЪнш (нужно думать, что и разница по 
сослов1Ямъ въ значительной степени зависитъ отъ большей или меньшей 
величины участковъ у разныхъ сослов1Й). Изъ следующей таблицы видно, 
что мелил и крупныя группы владт,льцевъ имЪютъ больше своей запашки, 
чъмъ средшя, но долгосрочная аренда преимущество мелкихъ и среднихъ 
группъ, крупные владельцы предпочитаютъ сдавать на 1 посьвъ. % исполь
ной растетъ съ увеличенеемъ размъровъ участковъ, только въ самыхъ боль-
ишхъ эконом1яхъ онъ ниже, чт.мъ въ среднихъ: 

ВладЪюцце 50— 100 дес. 
,, 100 - 250 ,, 

250— 500 „ 
500 Ю'О ,, 

1000—5000 „ 
,, свыше 5000 ,, 

• 49 
34 

. 29 

. 29 
. 34 
. 42 

5 
12 
14 
18 
18 
13 

13 
17 
23 
22 
28 
31 

33 
37 
34 
31 
20 
14 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

Следовательно, болъе ращональными хозяйствами, по скольку объ этомъ 
можно судить по способу экеплуатацш пашни, слъдуетъ считать мелия и 
наиболее крупныя. Къ нимъ-же ол4дуетъ отнести и самыхъ мелкихъ вла
дт.льцевъ (отъ 1—50 дес), не вошедшихъ въ двт, предъидушдя таблицы; ихъ 
эксплуатащя: 

67 5 12 16 100 
Возвращаясь къ первымъ шести группамъ владйльцевъ по размеру вла-

дъвпй, можно сказать, что для болъе мелкихт> изъ нихъ ращональное хо
зяйство даже необходимо: влад'Ьлецъ или самъ долженъ вести хозяйство, 
или ему выгоднъе всего вовсе не вести своего хозяйства, а сдать имт>те на 
года, что чаще всего и дълаетъ вторая, третья и первая по величин* груп
па. Абсентеизмъ въ нихъ встречается чаще. Въ среднихъ группахъ сдача 
земли всъхъ видовъ представляетъ съ одной стороны соблазнъ, съ другой 
является необходимостью въ виду- того, что величина имЪюя не позволяетъ 
еще имйть дорогого управлешя, инвентаря и пр. Только самыя крупныя 
владътя, гдт> хозяйственный расходъ не такъ тяжело ложится на десятину, 
могутъ завести большую запашку и то подъ прикрьгпемъ выгодной сдачи, 
—самый большой % сдачи земли за деньги на 1 посЬвъ въ этой rpynni. 
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То обстоятельство, что источникомъ испольной аренды служатъ сред-
тя , во всякомъ случат, не самыя больная и не мелия влад*шя, д*лаетъ 
сомнительною возможность „патр!архальныхъ" отношенш между сторонами 
(обпце интересы, отсутств1е денежныхъ разсчетовъ), но мысль эта совер
шенно изгоняется т*мъ соображешемъ, что стоимость испольной аренды уве
личивается, доля владельца растетъ. Это не та натуральная рента, когда 
съемщикъ бралъ землю исключительно для своихъ потребностей въ томъ 
смысл* слова, какъ друия свои потребности удовлетворялъ домашнею про
мышленностью. Современная натуральная рента произошла изъ денежной; 
подобно последней она можетъ возрастать, но уже почти исключительно на 
счетъ заработной платы. Если у мелкаго съемщика за деньги арендная плата 
часто захватываетъ не только его прибыль, но и часть заработной платы, 
то у испольщика— это становится обычнымъ явлетемъ, и получеше имъ до
хода, превышающаго заработную плату, должно считаться проблематичным^ 
такъ какъ даже при высокихъ арендныхъ ц*нахъ въ у*здахъ съ развитою 
испольщиной стоимость ея въ 1*1Ь—2 раза дороже денежной съемки. Мы, 
конечно, судимъ съ „точки зр*шя хозяйства", теоретической и отвлеченной; 
но можетъ быть испольщина не „хозяйство", по крайней м*р* въ смысл* 
отсутств1я затраты капитала („не им*ютъ даже с*мянъ"); можетъ быть, это 
особый видъ заработка, „личный" промыселъ? Не даромъ-же мнопе г.г. кор
респонденты (а вероятно, и сами испольщики) испольную форму считаютъ 
предпочтительнее денежнаго съема. Т4мъ лучше для нихъ. 

Be* изложенный данныя о крестьянской аренд* въ губерши сами собою 
выдвигаютъ мысль о необходимости ея урегулировашя. Оно могло-бы вы
разиться въ установленш бол*е правом*рныхъ и мен*е произвольныхъ отно
шетй между сторонами: удлинненге срока аренды и установление болгье 
нормалъныхъ и мен*е подвижныхъ арендныхъ цгьнъ на землю происходитъ 
не только естественнымъ путемъ, въ силу развшпя хозяйственныхъ отно-
шешй, но и декретируются правительствомъ въ т*хъ случаяхъ, когда во-
просъ о земельныхъ отношетяхъ прюбр*таетъ государственную важность 
(ирландскш вопросъ въ Англш, над*лен1е кр-нъ землею у насъ!. Сознан1е 
вреда краткосрочнаго найма высказано было еще въ трудахъ Валуевской 
коммиссш (цитир. по Карышеву, стр. 387, прим.); какъ м*ра предлагалось 
обложеше- самой высокой гербовой пошлиной контрактовъ до 3-хъ лътъ, по
нижая ее по м*р* увеличешя сроковъ аренды и совершенно освобождая отъ 
пошлины контракты на 24 г. и бол*е. 

Однако н*которыя правовыя и экономичесюя особенности современно
сти д*лаютъ урегулирование аренды даже законодательнымъ порядкомъ труд-
нымъ и почти невозможнымъ. Мы вид*ли, что съ течешемъ времени край
няя формы арендовашя (испольщина—съ одной стороны и долгосрочная 
аренда товариществъ и отд. лицъ—съ другой) растутъ. Это указываетъ по 
крайней м*р* на то, что соотв*тствуюпця имъ группы крестьянскихъ хо-
зяйствъ им*ютъ прочную почву для своего существовотя. 
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Интересы крупныхъ долгосрочныхъ арендаторов не только не мо-
гутъ регулироваться совместно съ интересами мелкихъ съемщиковъ, но 
они даже прямо противоположны, по скольку одни служатъ посредниками 
при найме земли другими. Естественный ходъ развитая хозяйства ведетъ къ 
тому, что крупный долгосрочный съемщикъ не страдаетъ ни отъ роста цт,нъ, 

? ни отъ принудительности условш найма. Всякая регламентация аренды по
ставила бы его еще въ более привиллегированное положеше по отношенш 
къ мелкому съемщику и, пожалуй, даже къ владЬльцамъ земли. 

Самый мелкш съемщикъ—это половина крестьянства (безлошадные и 
однолошадные), но арендуетъ онъ не много: въ 80-хъ годахъ въ 6-ти у-Ьз-
дахъ на долю всей этой массы приходилось не более 15°/° всей аренды н 
немного более посева. Эта половина населетя оттеснена отъ аренды и 
обижена надЬломъ. 

Остается среднее крестьянство, это—типичное мелкое хозяйство съ 
2—3 лошадями (къ нимъ можно присоединить даже хозяйства съ 4 лоша
дями, хотя послЬдшя скорее тяготъютъ къ высшей группе). Во всякомъ 
случат., если среди крестьянской массы что напоминаечъ „хозяйство" и при-
томъ земледельческое, то это они. Они же представляютъ и главный кон
тингента краткосрочныхъ съемщиковъ, участвуя въ то же время и въ долго
срочной аренде. 

Если взять краткосрочную съемку (ЗДЕСЬ уже мы соединимъ и самаго 
мелкаго съемщика и близгае ему слои средняго крестьянства), то вся невы-

• годность ея выразится въ малой производительности труда—съемщикъ ра-
сточаетъ свою рабочую силу; расточеше это, замаскированное до некото
рой степени въ денежной форме съема, особенно обнажается при отработ-
кахъ и въ испольщине. Предположимъ, законодательство найдетъ эту форму 
аренды несоответствующей интересамъ населешя и хозяйства. Испольщина 
не существуетъ. Но разве это устранитъ для крестьянина необходимость 
продавать свою рабочую силу? Онъ по прежнему будетъ обрабатывать десятину 
владельца и получать соответствующее вознаграждеше. 

Вместо запретительной возьмемъ меру поощретя; такою при урегули-
рованш аренды могъ бы явиться кредитъ. Кредитъ далъ бы возможность 
улучшить въ пределахъ возможнаго хозяйство, уплачивать впередъ аренд
ный деньги, снимать больше земли на долгий срокъ, продавать хлебъ съ 
меньшей потерей; но дело въ томъ, что кредитъ имеетъ свои законы—объек-
томъ его можетъ быть личная собственность, хозяйство съ доходомъ. По-

>- сл4дшя въ развитомъ обществе сами по себе являются источникомъ креди
та. Въ пределахъ этого и возможно установлен1е дьготнаго и правильно 
организованнаго кредита. Мелкш краткосрочный кредитъ на текушдя хозяй
ственный нужды ближе отвечаетъ интересамъ мелкаго хозяина, чемъ даже 
банковски кредитъ на покупку земель, но сущность ихъ одинакова, и ду
мать, что онъ послужитъ для возстановлешя хозяйства разстроенной части 
крестьянства, запрещаетъ намъ та же практика крестьянскаго банка. 

Практичесшя меры въ пользу этой части крестьянства всегда столк
нутся съ необходимостью коренного поднятая его хозяйства; урегулировать 
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его отношетя къ сдатчикамъ земли значить не только создать для него 
свободныя хозяйственный уогкшя, но дать ему необходимые хозяйствен
ные аттрибуты. Эта задача, не выполнима по своей грандюзности. Только 
одна арендная нужда этой части крестьянства выражается 2—3 мил. рублей 
(все крестьянство губерши ежегодно выплачиваетъ 5 слишкомъ мил. рублей 
аренды). 

Что могло бы въ значительной степени облегчить, если не осущест-
влеше этой задачи, то по крайней MT.pt развитее самодеятельности крестьян
ской массы, это уничтожение остатковъ несвободнаго ея существовашя: кру
говой поруки, вытекающей изъ нея обособленности крестьянства въ срав-
неши съ др. сослов1ями и привлечете иослт,днихъ къ у частно въ расходахъ 
на местное сельское самоуправлеше. Распространете общаго образовашя 
при этомъ является коренною необходимостью. Только тогда само крестьян
ство явится способнымъ къ практическому разрешение аграрныхъ вопросовъ. 

В. К.олобовъ. 
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Приложеше къ № 11—12 «Сарат. Земской Нед'Ьли» за 1902 г. 

Деятельность крестьянскаго банка 

В Ъ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРН1И. 

I 

Инищатива въ д'Ьл'Ь организащи земельнаго кредита длярасши- Инищатива 
v . земствъ въ 

ренш крестьянскаго землевладения принадлежитъ земскимъ учреяг-открыт1и 6ан 
дешямъ. Пять л-Ьтъ спустя посл'в открыия ихъ Тверское земство воз- ка. 
буждаетъ ходатайство объ открытш государственнаго поземельнаго 
банка съ обрашешемъ въ его основной фондъ запаснаго капитала 
отъ выкупной операщи, а въ 1876 году оно приступаетъ къ выдачи 
ссудъ на покупку земли изъ собственныхъ средствъ. Сильный тол-
чекъ этому движешю дало Московское общество сельскаго хозяйства, 

( разославшее во всв земстя управы проэктъ устава „земскихъ кассъ 
поземельнаго кредита" съ предлоясешемъ представить его на разсмо-
трЪте земскихъ собратй. Съ этихъ поръ вопросъ объ организации 
земельнаго кредита для крестьянъ делается предметомъ обсуждешя 
на всвхъ почти губернскихъ земскихъ собратяхъ и на многихъ 
утзздныхъ. Въ общемъ, изъ 24 губернскихъ земствъ, разработывавшихъ 
вопросъ о крестьянскомъ малоземельи, 17 стояли на оторопь актив
ной земской деятельности, а 7 ограничились ходатайствами объ орга
низащи государственнаго кредита. Однако, практическое осуществлеше 
земсшй поземельный кредитъ получилъ только въ 8 губершяхъ, 

^причемъ въ шести ') изъ нихъ къ организащи его земсгая учрежде-
шя приступили еще до издашя устава о крестьянскомъ Банке. Сла
бое развипе земскаго кредита объясняется, главнымъ образомъ, тт»ми 
финансовыми затруднениями, съ которыми пришлось бороться земству 
съ первыхъ же дней своего существовашя. „Чтобы организовать это 
дъ\по наширокихъ основашяхъ, соотвётствующихъ существу д^ла",— 
пшиетъ въ своей статье г. Закъ 2)—„нужны были огромныя оборот
ный средства, которыми не располагала вначале ни одна губершя. 
Такъ какъ главнымъ источникомъ земскихъ доходовъ является обло-
жеше земли, то единственнымъ средствомъ для образоватя потребнаго 

:) Тверская губ., Московская, Ярославская, Херсонская, Новгородская, Ко
стромская. 

2) Русская мысль 1901 года кн. IV „Земство и крестьянское ходатайство" 
стран. 84. 
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кредитнаго фонда могло быть увеличеше раскладки, т. е. сугубое 
обременеше того-же самаго плательщика, въ интересахъ котораго 
предпринималась вся организация. И вотъ, желая избегнуть повыше-
Н1Я земскихъ сборовъ, земства начинаютъ обращаться къ правитель
ству съ разными ходатайствуй: то о ссуд* на организацию мелкаго 
поземельнаго кредита, то о выпуске закладныхъ листовъ, гарантиро- ] 
ванныхъ правительствомъ, земствомъ или гЬми и другими вмЪсгЬ, то 
о разр^шеши воспользоваться спещальными капиталами (продоволь-
ственнымъ, страховымъ. общественнаго призрътя); но всь эти хода- ' 
тайства либо отклоняются, либо остаются совсЬмъ безъ отв-вта". При 
такихъ условшхъ большинство земствъ принуждено было отказаться 
отъ активнаго учаспя въ дтзлтз организащи крестьянскаго земельна-
го кредита, а въ шести губершяхъ, пришедшихъ на помощь мало
земельному крестьянству, кредитный операции не могли получить 
широкаго развитая: матер1альныя средства для этого были слишкомъ 
ничтожны '), Въ общемъ, итогъ деятельности земствъ въ пяти губер
шяхъ въ области расширения крестьянскаго землевлад'Ьшя выра
жается въ слъдующихъ цифрахъ: 

Губернш 2) 

Тверская . . . . 
Ярославская 
Костромская . . 
Московская . . . 
Херсонская . . . 

Перюдъ 
деятель
ности. 

. . . 1876—1895 

. . . 1881-1899 

. . 1880 — 1897 

. . . 1881-1899 
. . . 1880 

Сумма 
выданныхъ 

ссудъ. 
292232 руб. 
163112 „ 
52156 ,, 
63521 „ 
13000 „ 

Количество 
купленныхъ 

десятинъ. 
29233 

? 
5773 
3051 
1430 

Тт,мъ не менве, земская учреждешя сыграли важную роль въ дЬ-
лт> организащи крестьянскаго земельнаго. кредита. Широкое обсуждете 
вопроса на земскихъ собрашяхъ, ц'Ьлый рядъ проэктовъ и ходатайствъ, 
а также и практичесюя попытки придти на помощъ малоземельнымъ 
крестьянамъ, содействовали выяснешю вопроса и тЬхъ основашй, 
которыми слъдуетъ руководиться вь д-влй устройства мелкаго зе
мельнаго кредита. „Фактъ учреждешя государственнаго банка вовсе 
не стоить особнякомъ отъ земской деятельности: онъ не только явил
ся результатомъ многочисленныхъ ходатайствъ со стороны земскихъ 
учреждешй объ организащи мелкаго земельнаго кредита, но и самыя 
основы внутренняго устройства банка, въ отношеши условгй выдачи 
ссудъ являются въ значительной степени плодомъ разработки вопро- ] 
са земствами" 3). Мало того, во многихъ отношешяхъ земскгя предпо-
ложешя и попытки практическаго осуществления ихъ уже въ 70-хъ 
годахъ выходили за пределы сферы деятельности, отмежованной 

х) Тверское земство обладало капиталомъ на выдачу ссудъ въ 78 тыс. руб. 
(въ томъ числъ 20 тыс., пожертвованныхъ писателемъ Г. 3. Елисъевымъ). Московское 
земство— капиталомъ въ 50 тыс., Ярославское—50 тыс., Костромское—24 тыс. Херсон
ское—13 тыс., Новгородское—10 тыс. 

2) Русская мысль 190) г. W кн, „Земство и крестьянское хозяйство". 
3) Рус. Мысль 1901 г. кн. IV стр. 85. 
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уставомъ 1882 г., и шли, значительно дальше. Такъ, напримъръ, Твер
ское земство, приступившее къ дйлу безъ всякой определенной рег
ламентации, покупаетъ въ 1882 г. по ходатайству 10 обществъ Выш-
неволоцкаго увзда землю Смирновыхъ въ количеств* 4 тыс. дес. и 
распродаетъ ее крестьянамъ, т. е. совершаетъ операщю, предоставлен-

f ную крестьянскому банку только въ 1895 году. Наибольшие процентъ 
по ссудамъ—бо/о—мы находимъ въ земствахъ: Тверскомъ, Ярослав-
скомъ и Новгородскомъ, загвмъ слъдуетъ Костромское земство 
съ 5о/о, Московское съ 4о/0, Херсонское съ 3<>/о; по уставу-же 1882 
году, заемщики крестьянскаго банка платили 6V2°/o (5W/0 роста и 
1°/о на расходы по управлению и на образоваше запаснаго капитала). 
Крестьянсшй банкъ прежняго типа, даже при особо льготныхъ усло_ 
в1яхъ, выдавалъ не бол'Ье 75°/о оценки, превосходя въ этомъ отно
шении только одно Тверское земство *). Новгородское выдавало въ 
ссуду 80—90% оценки, Ярославское 90%, а Московское—95%. 

Учреждешемъ крестьянскаго поземельнаго банка открывается Учреждете 
„ v . банка и ус-

перюдъ государственной помощи въ дтвл* расширешя крестьянскаго Тавъ 1882г. 
землевладътя. Крестьянсшй поземельный банкъ началъ свои опера-
щи ]0 апреля 1883 года. Первоначально онъ функщонировалъ только 
въ 9 губершяхъ (въ томъ числ* и въ Саратовской), но постепенно 
районъ деятельности его расширялся, и въ 1895 году—въ послъдтй 
годъ существовашя его по старому уставу—услугами крестьянскаго 
банка пользовались 54 губернш Е. Poccin 2). Вмтзстъ съ этимъ уве. 
личивался кругъ лицъ, имъющихъ право на помощь со стороны банка. 
По уставу 1882 года пользоваше пособ1емъ крестьянскаго банка было 
доступно только лицамъ, носящимъ зваше крестьянъ. Въ 1885 году 
разрешено было произвести выдачу ссудъ „десятинщикамъ" Одес-
скаго, Тираспольскаго и Ананьевскаго уъздовъ Херсонской губернш 
и землед'вльцамъ старообрядцамъ, поселеннымъ въ н*которыхъ уъздахъ 
Подольской губернш, а въ 1888 году, утверждены правила, коими 
крестьянскому поземельному банку предоставлена выдача ссудъ зем-' 

^ледъльцамъ—м'Ьщанамъ православнаго в'вроиспов'вдашя и старооб
рядцамъ Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губ. 

По уставу 1882 года ссуды выдавались: !) сельскимъ обществамъ 
при условш взаимнаго ручательства крестьянъ другъ за друга, 2) то-
вариществамъ крестьянъ, въ числ'Ь не меиъе 3 домохозяевъ, при томъ 
же условш и 3) отдъльнымъ крестьянамъ. Размерь ссуды не долженъ 
превышать 125 руб. на душу м. п. при общинномъ пользовании и 
500 руб. на домохозяина при подворномъ. При выдач* ссудъ кресть
янский банкъ руководствуется нормальной оцънкой, производимой на 

!) Въ большинстве случаевъ Тверское земство выдавало половину или не
сколько более половины продажной стоимости, но были случаи, когда ссудды вы
давались много более половины. 

2) Деятельность Банка не распространялась только на следуюшдя губернш: 
на Курляндскую, Эстляндскую, Лифляндскую, Олонецкую, Вятскую, Вологодскую, 
Астраханскую и Терскую область. 
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основании особаго росписашя нормальныхъ подесятинныхъ ц'Ьнъ въ 
различныхъ районахъ Россш. Въ исключительных* случаях* допус
кается и специальная оценка, причем* размъръ ссуды не долженъ 
превышать 75о/0 выведенной 2) капитальной стоимости земельнаго 
участка. Ссуды выдаются по желанш заемщиковъ или на 24*/2 года, 
или на 341</2 и погашаются путемъ полугодичныхъ взносовъ. Въ эти 
же сроки заемщики уплачиваютъ 23/40/о роста за истекшее полугод1е 
и Vgc/o на расходы по управлешю банкомъ и образоваше запаснаго 
капитала. Въ общемъ, при 24'/а лътнемъ срок* взималось в̂ ао/о съ 
выданной ссуды, а при 341</а летнем*—7V20/0 2). Платежи, не внесен
ные въ установленный срокъ, считаются въ недоимки и на нихъ на
числяется пеня въ размер* Щ°1о за каждый просроченный месяц*. 
Пеня, однако, можетъ быть сложена съ заемщиковъ, если неисправ
ность съ ихъ стороны была вызвана различнаго рода бъ\дств1ями (бо
лезнь, наводнеше, пожаръ, неурожай и т. п.). Самые платежи въ 
этихъ случаяхъ отсрочиваются на 2 года, а при повторенш бъдств1й 
могутъ быть разсрочены на 3 года. Въ случай полнейшей неисправ
ности заемщиковъ, Банкъ назначаетъ землю въ продажу и изъ выру
ченной отъ продажи суммы удерживаетъ прежде всего банковый 
долгъ, а загвмъ долгъ заемщика за землю прежнимъ владъльцамъ. 
Эти долги имйют* преимущество передъ казенными и частными дол
гами. Заемщикамъ, однако, предоставляется возможность устранить 
продажу земли путемъ отдачи ее вт аренду для пополнешя недоимки 
арендного платою. Таковы въ общихъ чертахъ услов1я выдачи ссудъ 
по уставу 1882 года 3). 

Средства на производство ссудъ Крестьянсшй Банкъ получаетъ 
путемъ выпуска 5̂ 2 процентныхъ закладныхъ листовъ, называемыхъ 
„государственными свидетельствами крестьянскаго поземельнаго бан
ка". Свидетельства эти обезпечиваются принятыми въ залогъ банка 
землями и общими средствами правительства. Ежегодно не можетъ 
быть выпущено свид-ьтельствь более, ч^мъ на 5 милл. рублей. Если, 
потребуется произвести выпускъ более, чймъ на эту сумму, то ми-% 

!) Спещальная оценка производится путемъ капитализации исчисленной воз. 
можно точно, действительной и вполне обезпеченной доходности земли. Процентъ 
капитализацш яе долженъ быть ниже 5V2. 

2! л™ Процентъ Процентъ Процентъ 
2) Сроки- п о ^ е ^ я . ^ос

Ц
та. = а Р а с х - и В с е г о -

00. з&п КЯП. 
241/2 г. 2 5V2 1 8V2 
34V2 г. 1 5V2 1 7Va 

3) Для того, чтобы воспользоваться услугами банка, конечно, требовалась с**! 
стороны покупателей и продавцевъ выполнеше целаго ряда формальностей, обезпе-Я 
чивающихъ юридически характеръ сделки. Такъ, напримъръ, при покупке землиЯ 
сельскими обществами; одновременно съ просьбой о ссуд*, долженъ быть пред-1 
ставленъ мхрской о томъ приговоръ, а товарищества крестьянъ представляютъ обя-1 
зательствъ о взаимномъ другъ за друга ручательстве въ исправномъ взносе плате'] 
жей. Владельцы, изъявивппе согласе на продажу земли, передаютъ въ банкъ всЬ 
документы и планы. 
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нистръ испрашиваетъ на это Высочайшее разрЪшете. Процентный 
бумаги реализируются и погашаются черезъ посредство государствен-
наго банка. Погашете производится путемъ ежегодныхъ тиражей, на 
общую сумму погасительныхъ взносовъ, поступившихъ отъ заемщи-
ковъ въ течете года. 

Посмотримъ теперь, къ какимъ практическими результатамъД*ятельность 
, , г . банка по ус-

привела деятельность крестьянскаго оанка въ перюдъ функцюниро- Таву1С82г. 
вандя устава 1882 года. 

Наибольшего развитая достигла деятельность банка въ первые 
годы его существовашя. Съ 1888 года понижаются и сумма выдан-
ныхъ ссудъ и количество купленной земли, несмотря на расшире
ние района деятельности банка; вмйстъ съ этимъ возростаютъ и раз
меры доплатъ изъ собственныхъ средствъ покупщиковъ: Количество 

купленной земли 
Иерюды при сод'Ьйствш 

банка. 
(въ тыс. десятинъ). 

1060,5 
689,5 
681,9 

покупная 
стоимость 

земли. 

Выданные 
ссуды. 

На 100 рублей 
покупной стоимости 
земли приходится: 

1883 - 1887 
1888-1891 
1892 -1895 . 

ссуды, 
83,7 
74,2 
66.2 

доплаты. 
16,3 
25,8 
33,8 

(въ тыс. руб.). 
51097 42796 
23961 17784 
32887 21780 

Тяжесть платежей, въ связи съ рядомъ неблагощнятныхъ усло
вий сельскаго хозяйства (неурожай, падете ггвнъ на сельско-хозяйст-
венные продукты) отозвалась на исправности кл1ентовъ банка. Еже
годное поступлеше платежей заемщиковъ (считая окладъ и недоим
ки) составляло къ сумме годоваго оклада: 

Въ 1883 году — 100% Въ 1888 году — 92,4% Въ 1892 году — 82,7% 
„ 1884 „ — 95,6 „ 1889 „ — 86,6 „ 1893 „ — 95,5 
„ 1885 ,, — 78,6 „ 1890 „ — 85,5 „ 1894 „ - 98,1 
„ 1886 ,, — 73,2 , 1891 „ — 94,3 „ 1895 „ — 95,6 
„ 1887 „ - 78.9 

Въ результате получилось значительное накоплеше недоимокъ. 
Первоначально администращя банка старалась по возможности 

избегать продажи земель неисправныхъ заемщиковъ, находя, что 
'„они не платятъ по невозможности, а не по нежеланно", но съ 1890 
года имешя недоимщиковъ стали назначаться въ продажу массами, 
причемъ наиболее пострадали сельсшя общества. Къ 1 января 1896 
года изъ 950237 дес, пршбретенныхъ сельскими обществами, было 
продано съ торговъ и осталось за банкомъ 123942 дес, или 12,9<Vo 
общаго количества земли; товарищества потеряли только 5,4%, отдель
ные домохозяева—1,4%. 

Г р у п п ы . 

Сельсшя общества 
Товарищества . . 
Отд-ьл. домохоз. -

Къ 1 января 
1896 года 

приобретено 
земли съ по
мощью банка. 

950237 
1417493 

44214 

Продано 

съ тор

говъ. 
488;) 
4722 

57 

Осталось 

за бан

комъ. 
119062 

71318 
557 

Всего 

изъято. 

123942 
76140 

614 

% 
отчужденной 

земли. 
12.9 

5,4 
М 

Итого . . 2411944 9659 190937 200696 8,3 



Ti-же соображетя коммерческая характера заставили админи-
стращю банка съузить его деятельность. Въ отчете за 1887 годъ, *) 
мы читаемъ: „въ томъ-же направлены — уменьшены числа дЬлъ— 
повл1яла и деятельность Совета банка. Подъ вл!яшемъ неурожая 
предшествующихъ годовъ, оказались татя недоимки, что пришлось 
приступить къ продаже мяогихъ участковъ и потому, естественно, 
Совътъ банка долженъ былъ съ особой осторожностью относиться къ 
вновь поступившимъ просьбамъ о ссудахъ". Въ 1889 г. Государствен
ный совътъ, разсмотръвъ предположения министра финансовъ объ 
изменены способовъ взыскатя платежей по ссудамъ банка, замътилъ, 
что въ операщяхъ крестьянскаго банка „получила значительное раз-
BiiTie выдача ссудъ сельскимъ обществамъ, скудно надъленнымъ 
землею, или членамъ такихъ-же обществъ, образующимъ обширныя 
товарищества для переселешя въ малоземельный губерши", что это 
привело къ значительнымъ неудобствамъ и заставило пршскивать 
средства борьбы съ неисправностью обществъ: между гвмъ крестьян
скому банку должна принадлежать более скромная задача содейство
вать развитш частной поземельной собственности крестьянъ и обра-
зовашю класса мелкихъ собственниковъ. Вследствие этого отделешямъ 
банка въ 1890 году было сообщено, что крупный покупки желательно 
раздробить на болт.е мелшя сделки съ единочными покупателями или | 
мелкими товариществами, а также увеличивать по возможности, раз
мерь единовременныхъ доплатъ изъ средствъ покупателей. 2) Это 
измънете въ направлены деятельности банка въ значительной мере 
и отразилось на размерахъ его операций. Какъ было указано выше, 
количество земли, приобретаемой съ помощью крестьянскаго банка 
съ течетемъ времени сокращалось, а размеры доплатъ наоборотъ, 
возростали. 

дьятельность Деятельность крестьянскаго банка въ Саратовской губерши въ 
6омКа уставу п е Р ю д ъ 1 8 8 2—1 8 9 5 г- имела тотъ-же характеръ: операцы его съ те-
вьСарат. губ.чещемъ времени уменьшались, доплаты увеличивались, земли сель-

скихъ обществъ вследств1е накоплешя недоимокъ переходили въ соб
ственность банка. РГгогъ деятельности банка за указанный промежу-
токъ времени выражается въ такихъ числахъ: 

Количество 

Периоды, 

1883 - 1886 . . 
1887 1889 . . 
1890-1892 . 
1893—1895 . . 

Итого 

земли, iipi-
обрътенной при сод£й-
ствш банка 
въ (- аратов-

ской губ 
• 57286,72 дес. 
. 14853,45 -
. 16777,08 — 
. 3943,94 -

93401,19 дес. 

Покупная 
цъна. 

(В ъ р у б 

2396448 
611123 
670813 
204375 

3882759 

Ссуда . 

л я х Ъ). 

2087615 
524698 
570202 
126947 

3309462 

о/о 

ссуды. 

87,1 
85,8 
85.0 
6V,l 
85,2 

°о 
доплаты. 

12,9 
14,2 
15,0 
37,9 

4,8 

1) Стр. 2. 
2) Энциклопедичесий словарь Брокгауза полутомъ 32, ст. В. Скалона. „Кресть

янский банкъ", стр. 728. 
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Какъ видно изъ этой таблицы, особенно сильно сократилась де
ятельность банка въ Саратовской губ. въ последнее трехлгвт1е функ-
щонировашя устава 1882 года. Въ общемъ, въ першдъ 1883—1995 г. 
было прюбретено при помощи банка 93401 дес, но при этомъ, изъ 
80700 дес, пр1обрт>тенныхъ сельскими обществами, осталось за бан-

• комъ 15482 дес, что составляетъ 19,2% общаго количества земли; то
варищества-же изъ 12761 дес. потеряли всего 296 дес, проданныхъ 
съ торговъ, т. е. 2,3%. 

Итакъ, деятельность крестьянского банка въ пергодъ 1883—i8§>j г. 
не можетъ быть признана удовлетворительной. Вместо того, чтобы 

! расширять свою деятельность крестьянскгй банкъ съуживалъ ее. Тре
бование большихъ доплата значительно сократило число его клгентовъ. 
Накоплете недоимокъ, съ одной стороны, делало неустойчивымъ фи
нансовое положете крестьянскаго банка, съ другой—вело къ отобрангю 
земель у недоимочныхъ обществъ. 

Посмотримъ теперь, какъ отнеслись земсгая учреждешя къ дъя- Отношеше 
тельности крестьянскаго банка въ перюдъ 1883—1895 г. дЬятельности 

„Открьте крестьянскаго банка было встречено земствами съ во-кр- банка въ 
сторгомъ. Въ докладахъ управы, въ постановлешяхъ собрашй слы-"^!0^^ г. 
шится общее ликовате по поводу этого знаменательнаго собьшя. 
„После долгихъ нетерпЪливыхъ ожидашй, 18 мая настоящаго года 
издано Положеше о крестьянскомъ поземельномъ банке" — такъ на
чинается докладъ Ярославской уездной управы земскому собранш 
сессш 1882 года. И такое отношете къ банку проявилось въ губер-
т и , где земству удалось организовать поземельный кредитъ для 
крестьянъ. Это и понятно. „Мнойе, можетъ быть скажутъ",—говорится 
въ докладъ ярославской уездной управы, что для крестьянъ ярослав-
скаго увзда, открыпе банка не составляетъ существенной необходи
мости, такъ какъ Ярославское губернское земство принимаетъ уча-
crie въ пособш крестьянскимъ обществамъ приобретать земли... Но едино
личное участие земства, по средствамъ своимъ открывшаго кредитъ 
только до 50 т. р., не можетъ принести той пользы, какую можетъ прине
сти банкъ съ своими обширными, гарантированными правительствомъ 
средствами". Вотъ причина—почему земство такъ восторженно при
ветствовало учреждете, въ которомъ отведено более чемъ скромное 
место органамъ самоуправлешя". *) Подъ первымъ впечатлълйемъ 

• Московское земство въ 1886 г. даже прекращаетъ выдачу ссудъ на-
селенш, полагая, что сельсшя общества после распространений опе-
ращй банка на Московскую губернию не будутъ уя^е нуждаться въ 
помощи земствъ. Невидимому, тт>ми-же соображетями руководилось 
и губернское собрате Новгородской губернии въ своемъ постановле-
н1и: „прекратить дальнейнпя ссуды, о чемъ поставить въ извест
ность населете". Въ техъ-же губершяхъ, где вопросъ находился еще 
въ перщдБ разработки (въ Рязанскомъ, Псковскомъ и Казанскомъ 

*) Рус. -Мысль. Закъ ,,Земство и крестьянское хозяйство", кн. IV, стр 89. 



земствахъ) его оставили безъ движешя. Только одно Тверское зем
ство отнеслось более сдержанно къ открытш банка, заметивши, что, 
„кругъ деятельности Банка и его направлеше еще не определились". 
Это радужное настроеше, однако, продолжалось недолго. Недостатки 
въ организащи и деятельности крестьянскаго банка обнаружились 
довольно скоро, и прежшя надежды сменились горькимъ разочарова- -
шемъ. Уже въ 1889 году Московское земское собрате отменяетъ 
свое прежнее постановлеше и поручаетъ управе „представить свои 
соображешя по вопросу о выдаче изъ особаго фонда крестьянскимъ 
обществамъ ссудъ на покупку земли въ дополнеше къ ссудамъ кресть
янскаго банка". Снова на земскихъ собрашяхъ выплываетъ вопросъ объ 
активномъ участш земствъ въ содеяствш крестьянамъ при покупке зем
ли, хотя постановка вопроса существенно отличается отъ разработки 
его въ першдъ, предшествовавши! учреждешю крестьянскаго банка.*) 
Этой критике сопутствуетъ длинный рядъ ходатайствъ объ измененш ус
тава банка и устранеши темныхъ сторонъ въ его деятельности. Наиболь
шее внимаше земствъ привлекло несоответств1е выдаваемой ссуды со сто
имостью земли. Такъ, напримеръ, Таврическое и Херсонское губернсюя 
земства въ 1885 году, а Александровское уездное въ 1883 году возбу
дили ходатайство о выдаче ссудъ въ полномъ размере оценки. Схмо-
ленское земство ходатайствовало въ 1882 году о томъ, чтобы приплаты 
были не выше 10%. Въ связи съ увеличешемъ размера ссудъ неко
торый земства затронули вопросъ о согласованы нормальныхъ оцЬ-
нокъ съ действительными ценами на землю и даже о полной отмене 
ихъ. Особенно многочислены были ходатайства земствъ о пониженш 
процентовъ по ссудамъ банка. Такш постановлешя состоялись въ 
Таврическомъ, Воронежскомъ, Новгородскомъ, Псковскомъ и Саратов-
скомъ земствахъ. Курское губернское земство ходатайствовало о томъ 
же въ 1890 году . и 1891, причемъ въ последнемъ ходатайстве 
оно указывало на несоответств1е взимаемыхъ годовыхъ платежей 
съ действительной доходностью земли. Далее,—на иькоторыхъ зем
скихъ собрашяхъ обсуждался вопросъ о замене денежной нормы ч 
земельной. Очень важныя ходатайства были возбуждены въ Нов
городской и Смоленской губ. Земсшя учреждешя этихъ губершй 
нашли желательнымъ, чтобы банкъ въ деле содейств1я кресть
янамъ выступалъ активно и получилъ бы право самостоятельно 
покупать продаюнцяся земли для перепродажи ихъ крестьянамъ. 
Изменеше устава крестьянскаго банка, состоялось въ силу Высо-

*) Въ 70-хъ годахъ земсше проэкты и мЪрощнятая сводились къ полной ор
ганизащи земскаго земельнаго кредита, по идеъ-же земскихъ собранш, занимав
шихся этимъ вопросомъ послъ 1882 года, земская деятельность должна являться 
дополнешемъ къ деятельности банка и исчерпываться дт>йств1ями, направленными 
къ исправлешю своими средствами недостатковъ банковской помощи. 
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чайше утвержденнаго мн'Ьтя государственнаго совета 15 декабря 
1895 года. „Достаточно б'Ьглаго взгляда на новый уставъ"—пишетъ 
въ своей статье г. Закъ,—„чтобы убедиться, что онъ заключаетъ въ 
себй тъ именно измЪнешя, на необходимость которыхъ неоднократно 
указывали въ своихъ ходатайствахъ земсшя учреждешя". 

Къ разбору этого устава мы теперь и переходимъ. Въ противо-Новый уставъ 
положность положенш 1882 года, уставъ 1895 г. въ основу выдачи 
ссудъ кладетъ специальную оценку, и только въ исключительныхъ 
случаяхъ по ходатайству заемщиковъдопускаетъ нормальную, „когда 
нътъ сомнвшя въ томъ, что ценность покупаемаго участка не ниже 
нормальной оценки" (ст. 49). Ссуды выдаются въ размерь не свыше 
60о/о нормальной и 900/0 спещальной оценки (ст. 52). Кл1енты кресть-
янскаго банка освобождаются отъ уплаты кръпостныхъ и актовой 
пошлинъ. Эти изм^нетя въ уставт, крестьянскаго банка сократили 
размеры доплатъ со стороны заемщиковъ и Т-БМЪ самымъ значительно 
облегчили услов1Я получешя ссудъ для малозажиточныхъ крестьянъ. 

Точно также рядомъ законодательныхъ м^ръ понижаются и пла
тежи заемщиковъ крестьянскому банку. Въ 1893 году была произве
дена конверсия 5Va°''o свидълельствъ банка въ 4V20''0 свидетельства-
„Происшедшимъ вслъщсттае этого понижетемъ платежей по свидъ-
тельствамъ заемщики сначала не воспользовались, такъ какъ 
взимаше въ течете нъкотораго времени v платежей вь боль-
шемъ размт/ръ, чъмъ банкъ самъ платить по обязательствамъ, 
было признано нужнымъ для покрьтя убытковъ отъ земель пере-
шедшихъ въ собственность банка, вслгвдств1е неисправности заем
щиковъ" г). Манифестъ 14 ноября 1894 г. понпзилъ разм-ьръ роста 
по ссудамъ банка съ 5V2°/o до 41/2%. Въ 1899 году, въ связи съ новой 
конверией, платежи заемщиковъ были уменьшены еще на V2°/o (до 
4), и съ этого-же года на расходы по управленш банкомъ взимается 
3/4% вмъсто—1%. На уменьшете разм-вроБъ платежей повл1яло также 
и удлинете сроковъ погашешя ссуды. По положенш 1882 года ссу-
ды выдавались или Ha24va года, или на 341-'2. Въ устав* 1895 года преду
смотрены какъ бол'ъе коротше, такъ и более длинные сроки, избира
емые шпентами банка по ихъ желанш. Въ настоящее время кресть-
янскимъ банкомъ выдаются ссуды на слъдуюнпя сроки 2): 

г) „Энциклопедически словарь" Брокгауза полутомъ 32 ст. сколона ,,кресть-
янсюй поземельный банкъ" стр. 727, 

2) Первоначально уставъ 1895 г. разрЪшиаъ ссуды на 13лЪтъ, J 7, 2б1/2, 38V3 и 
518/4, но съ понижетемъ роста съ 4V2 до 4 для сохранетя того-же размЪра нога-
шещя сроки были несколько удлинены. СлЪдуетъ также замЪтить. что остатокъ 
долга заемщиковъ на 1 шля 1894 г., получившихъ ссуду до издая1я устава 1895, 
былъ пересроченъ на одинъ изъ новыхъ сроковъ, именно, на тотъ, который ока-
з алея болъе продолжительнымъ и ближе подходящимъ къ числу лЪтъ, остающихся 
до погашетя ссуды. КромЪ того, заемщикамъ было предоставлено избрать въ тече
т е года любой изъ новыхъ сроковъ. 
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На )3 л1>тъ (4% роста, 6% погашетя, 0,75% на рас. и заа. кап. всего 10,75 въ годъ) 
„ 18 „ (4 „ 4 „ 0,75 „ „ „ 8,75 „ ) 
., 28 ,, (4 „ 2 „ 0,75 „ „ „ 6 75 ,, ) 
„ 41 „ (4 „ 1 „ 0.75 „ „ „ 5,75 „ ) 
,, 55V2,, (4 ,. 0,50 „ 0,75 „ „ ,. 5.25 „ ) 

Какъ видно изъ этой таблички, наименышй размерь платежей, 
допускаемый действующимъ въ настоящее время уставомъ, равенъ 
5,Ч°/о, тогда какъ по положетю 1882 г. заемщики платили не мень
ше 7 '/2%. Такимъ образомъ, относительное понижете достигаетъ 
30%. Кроме того, ст. 58 устава допускаетъ (не ранее пяти л'втъ со 
времени заключешя займа) пересрочку долга безъ увеличены его 
суммы, что даетъ возможность ктентамъ банка удлинить срокъ пога-
шешя остатка ссуды и этимъ понизить платежи. 

Существеннымъ пововведетемъ устава 1895 года является за
мена денежной нормы земельной, определяемой для каждой местно
сти съ такимъ разсчетомъ, „чтобы содъйств1е банка ограничивалось 
случаями прюбрътешя земли не более того количества, которое мо-
жетъ быть обработано силами покупщика или его семьи" (ст. 54). 
Точное опрцгвлеше такихъ нормъ для каждой местности входить въ 
компентенщю министра финансовъ по соглашение съ министрами 
внутреннихъ дЪлъ и земледъл1я и государственныхъ имуществъ. Въ 
настоящее время крестьянскШ банкъ руководится росписашемъ мак-
симальныхъ земельныхъ нормъ, утвержденныхъ въ указанномъ по
рядке министромъ финансовъ 3 дек. 1900 года 1). 

Наконецъ, уставомъ 1895 года значительно расширены границы 
деятельности крестьянскаго банка. По положетю 1882 года, роль 
банка начиналась только тогда, когда нуждающийся въ земле отыс-
калъ продаюпцйся участокъ и вошелъ съ продавцемъ въ предвари
тельное соглашеше. Операщи банка имели, такимъ образомъ, исклю
чительно пассивный характеръ. Высочайше утвержденнымъ мнешемъ 
государственнаго совета 15 декабря 1895 года крестьянскому банку 
предоставлено въ качестве временной меры, 2) производить покупку 
и продажу земель за счетъ собственнаго капитала „съ темъ, чтобы 
ценность купленныхъ и непроданныхъ имъ и м е т й не превышала 
размеровъ сего капитала" (VII пункт.). Покупка разрешается общимъ 
присутств1емъ советовъ крестьянскаго поземельнаго и государствен
наго дворянскаго земельнаго банковъ. Для положительнаго р е ш е т я I 
требуется' большинство двухъ третей голосовъ и утверждеше мини
стра финансовъ. Отъ управляющаго банкомъ зависитъ представить 

!) Для Саратовской губерши этимъ росписашемъ установлены слъдуюшдя 
нормы: 

Кузнецшй, Бетровсгай и Сердобсгай увзды 28 д. на домохоз. 9 д. на 1 д, м. п. 
Хвалынсмй. Вольскш, Саратовсюй, Аткар i 

сшй, Балашовсмй. Камышинсюй и Ю-тивер-! 30 д. — 10 д — 
стная полоса по ртзкЬ Волгъ Царицынск. у ] 

Остальная часть Царицынскаго уъзда . 55 д. — 18 д — 
2) Первоначально до 1 января 1901 г. Въ 190U году срокъ былъ продолженъ 

еще на 10 лътъ 
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дъло на усмотрите министра, хотя бы въ пользу покупки не соста
вилось вышеуказаннаго большинства. (VII пункт. 3). Купленныя земли 
банкъ продаетъ по возможности крестьянамъ, съ соблюдешемъ отно
сительно состава покупщиковъ—крестьянъ, а также размъра прода-
ваемыхъ имъ участковъ, общихъ правилъ устава банка (7). „Продажа 

• можетъ быть совершена какъ за наличныя деньги, такъ и посред-
ствомъ выдачи ссудъ на общихъ основашяхъ подъ залогъ продава
емой земли. Ссуда можетъ быть назначена въ уважительныхъ слу-
чаяхъ въ размъръ свыше 900/0 и даже полной оценки продаваемаго 
участка" (9). „Для выдачи ссудъ могутъ быть выпускаемы государ
ственный свидетельства банка въ размъръ не свыше 90°/° оцънки со
вокупности проданныхъ участковъ. При назначенш ссуды въ размерь 
болъе 90% оценки участка, излишекъ ссуды относится на счетъ соб-
ственнаго капитала банка" (10). Собственный капиталъ банка состав
ляется: 1) изъ дарованныхъ банку по Высочайшему манифесту 14 
ноября 1894 г. ежегодныхъ отчислевШ изъ выкупныхъ платежей кре
стьянъ '); 2) изъ состоящей въ распоряжении банка части капитала 
на общеполезный нужды Царства Польскаго, и 3) изъ чистыхъ при
былей банка, когда нътъ надобности въ отчисленш ихъ въ запасный 
капиталъ (ст. 3). 

Указанными особенностями устава 1895 г. не исчерпываются, 
однако, вев дополнешя и измънешя въ положения 1882 года. Такъ, 
напримъръ, помимо перечисленныхъ выше операций, крестьянскому 
банку съ 1895 г. предоставлено право выдавать на общемъ основании 
„ссуды подъ купленныя крестьянами безъ содъйств1я банка земли 
для погашешя обезпеченныхъ на этихъ земляхъ долговъ по покупкъ 
ихъ" (ст. 99). Точно также крестьянскШ банкъ въ настоящее время 
руководствуется иными и болъе подробно составленными правилами • 
для обезпечешя уплаты слъдуемыхъ ему платежей. По стать* 83 „не 
внесенные заемщиками въ установленные сроки считаются въ недо
имке, съ которой взыскивается по 72°/о за каждый просроченный мъ-
сяцъ". Сельскимъ или товарищескимъ сходамъ предоставляется для 
пополнешя взносовъ, не уплаченныхъ въ срокъ: 1) обращать на обез-
печеше или возмъщеше недоимки часть урожая или иного дохода 
съ принадлежащаго недоимщику участка купленной при содтЬйствиг 
байка земли; 2) продавать 2) ту часть движимаго имущества или 

( возведенныхъ на этой землъ строений недоимщика, которая не со-
ставляетъ необходимости въ его хозяйстве, и 3) временно 3) отобрать 
у недоимщика участокъ или часть его съ обращешемъ дохода отъ 
него на пополнеше срочныхъ платежей и недоимки впредь до упла
ты послъдней (ст. 87). Если недоимка, числящаяся за сельскимъ 

!) Эти отчислетя производятся съ 1895 г. до тъхъ поръ. пока общая сумма 
ихъ не достигнетъ 50 мил. руб. 

8) Съ соглаия банка. 
3) На срокъ не болъе принятаго въ обществъ или товариществе съвооборота. 
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обществомъ или товариществомъ не будетъ внесена въ течете полу
года или достигнетъ полугодоваго платежа, то банкъ можетъ обра
титься къ сельскому или волостному начальству съ требоватемъ о 
прими нети къ недоимщикамъ указанныхъ выше м-връ :) (ст. 91). 
Наконецъ, въ случай безуспешности пополнить недоимку этими сред
ствами, она распределяется между всеми членами общества или то
варищества, связаннаго круговой порукой, пропорционально текущимъ 
платежамъ по ссуди, и заттзмъ взыскивается согласно статьи 91. Если 
недоимка не будетъ пополнена въ течете двухъ полугодгй, слйду-
ющихъ за срокомъ платежа, то банкъ обращаетъ землю неисправнаго 
заемщика въ продажу съ публичныхъ торговъ (ст. 95). Однако заем-
щикамъ банка представляется возможность устранить продажу земли 
путемъ принятая разныхъ мъръ, обезпечивающихъ уплату недоимки2). 

Въ случат, бедствШ, постигшихъ заемщиковъ банка, срочные 
платежи, въ размере не превышающемъ двухъ полугодичныхъ пла
тежей, могутъ быть разсрочены на три года или отсрочены на годъ. 
При повтореши бедствШ, предоставляются на тъхъ же основашяхъ 
дальнейнпя льготы, съ тймъ, чтобы общая совокупность отсрочен-
ныхъ и разсроченныхъ платежей не превышала четырехъ полугодич
ныхъ платежей 3) (ст. 85;. 

Итакъ, законодательство послтздняго десятилъпя внесло рядъ су-
щественныхъ измйнетй въ уставъ крестьянскаго банка. 

деятельность Посмотримъ теперь, какъ отразились эти измЪнетя на резуль-банкапоуста г г ' г г * 
ву 1895 г. татахъ его деятельности. Итогъ операщй крестьянскаго банка до 1901 

года въ различные перюды его деятельности выражается въ такихъ 
числахъ: 

Перюды: 

Сельск. общ. 
Товарищест. 
Отдъл. лица 

Итого. 

Число дворовъ, купив-
шихъ землю съ по

мощью крестьянскаго 
банка. 

1883-1895 
169198 
173530 

3181 

345909 

г. 189(5-1900 г. 
118000 
286177 

5102 

409279 

Количество 

купленной земли. 

1883-1895 г. 1896-1990 г. 
950257 597367 

1417493 2028614 
44214 64872 

2411944 2690853 

Общее 
число дво-
роьь, ку-
пившихъ 

землю. 
1883-1900 г. 

287198 
459707 

8283 

755188 

Общее 
количество 

куплен
ной 

земли. 
1883-1900 г. 
1547604 
3446107 
108086 

5101797 

*) Съ такимъ же требоватемъ банкъ можетъ обратиться, если за отдельными 
членами товарищества или общества накопится недоимка равная годовому платежу 
этого члена. 

2) „Банку предоставляется не назначать въ продажу или отменить назначен
ную продажу земель неисправныхъ заемщиковъ, если пополнеше недоимки будетъ 
имъ признано обезпеченнымъ вслъдств1е принятыхъ, въ установленномъ порядкъ, 
мъръ, а также, если заемщики представятъ банку доказательства возможности по
полнить числящуюся на нихъ недоимку посредствомъ отдачи заложенной земли въ 
аренду, или устройства общественной запашки, или вольной продажи части при
надлежащей имъ земли, или, наконецъ, инымъ способомъ, признаннымъ банкомъ 
достаточно обезпечивающемъ уплату недоимки" (ст. 96)-

3) Со всъхъ отсроченныхъ и разсроченныхъ суммъ заемщвки платятъ 6% 
годовыхъ. 
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Такимъ образомъ, въ пятилълшй першдъ функщонироватя ус
тава 1895 года куплено съ помощью крестьянскаго банка 2690,8 тыс. 
десятинъ земли: на 278,9 тыс. больше, чЪмъ впродолжеше тринадца-
тилътняго д4йств1я устава 1882 года. Въ частности, въ 11 губершяхъ, 
гдъ банкъ открылъ свои операщи съ 1883 года, крестьяне пршбртзли 
въ течете первыхъ тринадцати лътъ 1108047 дес. земли, а съ 1896 
года по 1901-й—1038745 дес, средняя годовая цифра покупокъ, та
кимъ образомъ, поднимается съ 85234 дес. — въ первый першдъ, до 
207749 дес.—во-второй. 

Особенно сильно введете новаго устава отразилось на расшире
ны товарищескихъ покупокъ: въ течете 1896—1900 года товарище
ства пршбръли 2028,6 тыс. дес. земли, тогда какъ въ предшествую
щи! першдъ 1883—1895 г. ИМИ куплено было всего 1417,5 тыс. дес. 

Разсматрпвая результаты деятельности реформированнаго кресть
янскаго банка по годамъ, мы убъждаемся въ прогрессивномъ ростъ 
и развили его операщй 2) 
въ 1896 году пршбрЪтено съ помощью банка 208659 дес , выдано ссудъ 7254 т. р. 
въ 1897 „ „ „ „ 356314 „ „ „ 20895 „ 
въ 1898 ,, „ „ „ 590229 „ ,, ,. 36473 ,, 
тъ 1899 ,, ,, „ ,, 717386 „ ,. ,, 44567 ,, 
въ 1800 „ „ ,, ., 817365 „ „ ,, 53515 „ 

Оодъйств1е банка расширенно крестьянскаго землевладътя вы
разилось, главнымъ образомъ; въ выдач* ссудъ. Извъстную роль въ 
этомъ отношении (и въ нЬкоторыхъ мъстностяхъ довольно значитель
ную) сыграли также и покупки земли за счетъ собственнаго капита
ла банка. Къ 1901 году крестьянскимъ банкомъ было пршбртугено 

Прюбр-втено земли съ помощью крестьян
скаго банка. 

къ 1 янв. 1896 г. 

47857 
166594 
63019 
207917 
42518 
107716 
93491 
85263 
48482 
43513 

201677 

къ 1 янв. 1901 г. 

86080 
239363 
100337 
317018 
80366 
166221 
439418 
108661 
123065 
101021 
385242 

Итого . . . . . 1108047 2146792 
2) Do крайней мъръ до 1901 года. 

х) губернш, въ ко-
торыхъ отдълен1я 
банка открыты съ 

1883 года, 
Волынская 
Вкатеринославская. . 
Юевская 
Могилевская 
Подольская 
Полтавская . . . . . ' 
Саратовская . . . . . 
Тверская 
Черниговская . . . . 
Херсонская 
Уфимская 
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498423 х) дес, считая въ томъ числе и купленное въ 1893 году по 
Высочайшему повел'Ьтю Песоченское имете въ Рязанской губернш. 
Въ перюдъ 1896—1900 г. изъ указаннаго количества земли продано 
банкомъ 228139 дес. въ томъ числе крестьянамъ 221269 дес: 

Однимъ изъ важныхъ услови! расширетя операщй крестьян-
скаго банка за последнее время является увеличете разм'вровъ вы-
даваемыхъ ссудъ и соответствующее ему понижете доплатъ со сто-
стороны заемщиковъ. Такъ, напримеръ, сельсмя общества въ пер
вый перюдъ деятельности банка, изъ 100 рублей, слйдуемыхъ про
давцу за землю, 15,8 рублей вносили изъ собственныхъ средствъ, а 
84,2 руб. выдавались банкомъ въ виде ссуды,—въ последнее же пя-
тилтте доплата падаетъ до 12,7 руб., а разм'Ьръ ссуды возрастаетъ 
до 87,9 руб. Въ томъ-же направленш изменяется величина ссудъ и 
доплатъ при товарищескихъ и единоличныхъ покупкахъ, какъ это 
видно изъ следующей таблички: 

% доплатъ. 
1883-1895 г 1896-1901 г. 

2) Сельсмя общества. 15,8 12,7 
Товарищества • 27,7 21,6 
Отдъльн. домохоз. . 48,7 35,3 

Въ среднемъ 

!) Приводимъ здъеь 

48,7 

23,7 

статистическ1я 

% ссудъ. 
1883-1895 г. 1896-1891 г. 

84.2 87,3 
72.3 78.4 
51,3 64,1 

20,9 

данныя, 

76,3 

касаюпця 

79,1 

покупокъ за счетъ 
Банка : 

Собственный капиталъ Б а н к а . 
на 1 января 1896 года . . . 1693344 
„ „ 1897 ,. . . 8427405 
„ ., 1898 „ . . И297405 

1899 „ . . 13717171 
1900 „ . . 13717171 

,, „ 1901 „ . . 16498574 
Цршбрътено за счетъ собственнаго капитала Б а н к а , 

въ 1893 . . 1 имъше 16255,7 д е с за 15UUO00 руб. 
въ 1896 . 11 „ 48338,2 „ 3957888,76 ,, 
въ 1897 . . 60 ,. 91480,5 ,, 5340852,72 ,, 
в ъ 1898 . . 6 3 „ 175473,2 „ 6219578,28 ,. 
в ъ 1899 . . 53 ., 72347,9 ., 4289701,16 „ 
в ъ 1900 . 48 ,. 94527.5 ,', 6064036,98 „ 

Всего . 236 
И з ъ э т о г о 

1897 . 
1898 . 
1899 
1900 . 

В с е г о 

498423 27372057.90 
к о л и ч е с т в а п р о д а н о . 

Въ томъ числъ 
крестьянамъ 

7712,9 — 593058 р. 7736,7 — 623058 р. 
60222,2 -4119559 р. 69226,4 -3978367 р . 
68940.4 -5282283 р. 63485,4 —4265695 р 
91240.5 —5386078 р. 90844,7 —5317928 р . 

Итого 

Сельсйя общества. 
Товарищества 
Отдъльн. домохоз. 

228139.8 221269.4 
2) 1883 — 1895 г. 

с с у д а доплата. 
(в ъ т ы с я ч а х Ъ1. 
33121,5 6235,4 
47878,0 18316,4 
1097.0 1040,8 

1896 — 1900 г 
с с у д а доплата. 
(в ъ т ы с я ч а х ъ ) . 
35701,5 5183,5 

123726,5 33930,6 
3278,2 1838,7 

Итого «396,5 25592,6 16270,6 40952,8 
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Въ активъ реформированная крестьянскаго банка сл'Ьдуетъ так
же поставить значительное сокращете случаевъ отобратя земель 
отъ заемщиковъ. Какъ было уже указано выше, въ течете 13 лълъ 
продано съ торговъ или осталось за банкомъ 200596 дес, что въ 
среднемъ на годъ даетъ 15430,5 дес; въ пятилътшй перщцъ, съ 1896 
года по 1900 г. включительно, изъято изъ владъшя кл1ентовъ банка 
всего 25624 1) дес; такимъ образомъ, среднее годовое количество 
земли, отходящей за недоимки отъ заемщиковъ, сократилось до 5125 
дес. Особенно рельефно эту сторону деятельности крестьянскаго банка 
какъ въ первый, такъ и во второй першды, оггвняетъ следующая 
табличка: 

Количество земли, про
данной съ торговъ и 
оставшейся за банкомъ, 

П Е Р I О Д Ы. ,\ въ процентахъ къ коли
честву земли купленной 

съ помощью банка. 
1383-1895 г 1883-1900 г. 

Сельскш общества . . . 12,9 8,8 
Товарищества 5,4 2,5 
Отдъльн. домохоз. . . . 1,4 1,5 

Въ среднемъ . . 8,3 4,4 

Итакъ, сделки, заключенный при содействии крестьянскаго банка 
стали въ последнее время гораздо более прочными, чт̂ мъ въ nepil 
одъ 1883—1895 г. Это явлеше, съ одной стороны, зависало отъ из-
менетя хозяйственныхъ условШ страны, 2) съ другой—большую роль 
сыграли въ томъ же направленш законодательныя миры девяностыхъ 
годовъ (понижете платежей, изменение въ благопр1ятномъ для заем
щиковъ въ смысле условгй отсрочекъ и разсрочекъ недоимокъ, но_ 
выя правила взыскатя и погашешя ихъ). 

Перейдемъ теперь къ обзору операщй реформированнаго кресть-Операцж бан-
янскаго банка въ Саратовской губернии. ка п0 у сТ- Са~ 

^ V . Рат губ. въ 
«законодательныя меры, внесшш существенныя измйненш въ ус. 1995 г. 

тавъ 1882 года, особенно сильно отразились на результатахъ деятель
ности Саратовскаго отделешя крестьянскаго банка. 

х) Въ периэдъ 1896-
1900 года 

Осталось Продано 
за бан- съ тор-
комъ. говъ. 

Сельсгая общества . . . 10227,9 1790,6 
Товарищества . . . . . 12021,6 1199,3 
Отдельные домохоз. . • 320,2 64,4 

Итого . . . 22569,7 3054,3 
2) Такъ, напримъръ, повышев1е арендной платы за вторую половину девя

ностыхъ годовъ несомненно заставило крестьянъ, купившихъ землю, особенно до-
(1ожитъ ею, и недопускать ея до отчуждешя. 
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Перюды. 

1883 -1895 
1896—1898 
1899 1901 

Товарище-

Изъ приводимыхъ ниже данныхъ мы видимъ, какой сильный 
толчекъ получила его деятельность въ нашей губертй, начиная съ 
1896 года: 

Въ томъ числ* 
приобретено сельскими 

обществами. 
80679.70 

SSS *г** SS!iffi ™^ 
3. . 

Количество npioopfyreH-
ной при посредствъ 
банка земли въ Сара

товской губернш 
93401,19 

ствами. 
12691,49 
64796,12) 

104253,51) 169049,63 

Итого . 499481,69 317453,67 181741,12 
Итакъ, изъ 499,4 тыс. дес. земли—306 тыс. пршбретены за послед-

шя 6 летъ. Сельсгая общества купили ири содействш банка съ 1896 
года по 1901 г. включительно, 236,8 тыс. десятинъ земли, тогда какъ 
въ тринадцатилетни першдъ съ 1883 по 1895 г. ими было npio6pe-
тено всего 80,7 тыс. Но особенно сильный толчекъ въ своемъ разви-
тш получили товарищеская СДЕЛКИ: изъ 181,7 тыс. десятинъ, куп-
ленныхъ товариществами къ 1902 году, только 12,7 дес. (7%) были 
приобретены ИМИ въ первый першдъ деятельности банка. 

Наиболыпихъ размеровъ операщи крестьянскаго банка во вто
рой перюдъ достигли въ 1898—1899 г.: 

Въ томъ числ* 
сельскими обще

ствами. 
5379,23 дес. 

27682,72 ,, 
84320,27 „ 
69662,04 „ 
27738,26 ,, 
21991,45 ,, 

Какъ было уже отмечено выше, въ Саратовской губернш дея
тельность крестьянскаго банка после 1895 года получила гораздо 
большее развитее, чемъ въ остальныхъ местностяхъ Россш. Такъ, 
напримере, среди 11 губертй, въ которыхъ крестьянскгй банкъ на-
чалъ свои операщи съ 1883 года, Саратовская губертя занимала по 
количеству прюбретенной земли къ 1896 году пятое место, а въ на
стоящее время (къ 1901 году) она выдвинулась на первое. •) Особен
но рельефно эту сторону деятельности крестьянскаго банка ве Сара
товской губернш оттеняете сопоставлеше среднихъ годичныхъ поку-
покъ въ два различные першда деятельности банка: 

Среднее годовое количество npi-
обрт/генной земли при содъйствш 

банка на 1 губернш. 
11 гу- Саратовск. 
бершй. губертя. 

1883-1895 г 7748 дес 7165 дес. 
1896 1900 г 41550 „ 87884 „ 

въ 1896 г. 
въ 1897 г. 
въ 1898 г. 
въ 1899 г. 
въ 1900 г. 
въ 1901 г. 

Выло куплено 
земли. 

12038,01 дес. 
46283,23 

123879,11 
109584,53 

55623,80 
58671,22 

Товарище
ствами. 

6658,78 
18600,51 
39536,83 
39877,44 
27776.50 
36599,57 

1) Въ 1901 году, по количеству купленной земли, Саратовская губертя зани
мала, вообще, первое M-БСТО среди остальныхъ губертй Россш. 
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Такимъ образомъ, расширете деятельности крестьянскаго банка 
въ Саратовской губерши но своимъ размърамъ превосходить разви-
rie операций его въ остальной части Россш. Этотъ фактъ находит
ся въ тЪсной связи со степенью практическая осуществления 
основныхъ положений устава 1895 года. Какъ пассивное, такъ и актив
ное сод'Ьйств1е крестьянскаго банка, проявилось въ Саратовской гу
бернии въ несравненно болынихъ размерах*, чЪмъ въ остальныхъ 
мт>стностяхъ Россш. Въ связи съ повышешемъ размера ссудъ, про-
центъ доплатъ во второй пергодъ деятельности банка въ Саратов
ской губерши значительно понизился и, притомъ, въ гораздо боль
шей степени, чъмъ въ остальной части Россш: 

П е р i о д ы. 

1883—1895 . с . 

1 8 9 5 - 1 9 0 0 ^ . . . 

П 

Сельсмя 

Саратове. 
губ. 2) 

16,3 

5,6 

Р о ц е н 

общества. 
Вся 

РОСС1Я, 

15,8 

12,7 

т ъ д о п л а т ъ. 

Товарищества. 

j Саратове. 
губ.2) 

20,6 

11,0 

Еея 
PocciH. 

27,7 

21,6 

В е в п о к 

Саратове, 
губ. 2) 

14,8 

7,9 

у п к и. 

Вся 
Россия. 

23,7 

20,9 

Разница 10,7 3,1 9,6 7,1 2,8 

Точно также, весьма благотворно отразилась на расширения: опе
рацШ крестьянскаго банка въ Саратовской губерши замъна денеж-
ныхъ нормъ земельными. См4ло можно сказать, что безъ соотв^тст-
вующихъ измтшешй въ уставе 1882 года деятельность крестьянскаго 
банка въ нашей губерши не достигала бы гЬхъ результатовъ, къ какимъ 

1) Для Саратовской губерши берется пер1одъ 1896 — 1901 г. 
2) Приводимъ абсолютный данныя о покупной сумм* и о выданныхъ ссудахъ за 

ПОСЛЕДНЯЯ шесть л^тъ въ Саратовской губернш: 

Г О Д А . 

СельскЩ общества. 
Покупная 

п/Бна. Ссуда. 

(В ъ т ы е я ч а хъ). 

Товарищества. 
Покупная с 

цъна. J л 

(В ъ т ы с я ч а х ъ). 

В с ъ с д е л к и . 

Ссуда. 

(В ъ т ы с я ч а х ъ). 

Покупная 
цъна. 

18 9 6 308,8 292,5 

189 7 . . . . . . 1981,8 1900,0 

189 8 5923,6 5727,4 

189 9 5326,4 4917,7 

190 0 2282,5 2115,0 

190 1 1532,0 1447,6 

348,0 

1254,9 

2568,2 

3211,0 

2188,4 

3599,9 

322,5 

1138,3 

2462,6 

2865,2 

1939,8 

3004,3 

656,8 

3236,7 

8493,4 

8541,1 

4483,0 

5144,9 

614,9 

3038,4 

8191,5 

7786,0 

4062,9 

4456,7 

П р о ц е н т ъ д о п л а т ъ . 

П е р i о д ы. 
1896-1898 г. . . 
1899-1901 г. . . 

Сельсин 
общества. 

3,6 
7,2 

Товари
щества. 

5,9 
13,2 

Всв 
сделки, 

4,5 
10,5 
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она привела за послъдшя шесть лълъ. Во второй першдъ деятель
ности банка размеры ссудъ на 1 душу м. п. возросли очень сильно 
и превысили почти вдвое максимальную норму, установленную по-
ложешемъ 1882 года (125 руб. на душу м. п.)1): 

II Е Р I О Д 

1883-1886 . 
1887-1889 
1890—1892 . 
1893—1У95 . 
1896-1898 . 
1899—1901 . 

СреднН 
На 1 

Ы. 

Селыдая 
щества. 

. . 80,27 

. . 65,57 

. . 71,29 
. . 56,37 

225,38 
. . 172,66 

равмъръ ссуды 
душу м. п. (въ 
рубляхъ) 

об- Товарище 
ства. 

110,92 
113,30 

67.55 
95,78 

261,31 
258,62 

Наконецъ, и активное сод£йств1е банка расширешю крестьянска-
го землевладЬтя проявилось въ Саратовской губерши въ значитель
но большей степени, чтзмъ въ остальной части России. Въ общемъ, 
къ 1903 году за счетъ собственнаго капитала банка было куплено 
91962,83 дес. за 7465310,75 руб.2). 

Изъ этого количества къ настоящему времени продано 78728,43 
дес, въ томъ числи крестьянамъ—68133,93 дес. Для сравнешя съ 
другими местностями Россш придется, однако, ограничиться дан-

!) Размерь ссуды на 1 дущу м. п. (въ 
рубляхъ) въ общемъ по Россш. 

1896 года . 
1897 „ . 
1898 „ . . 
1899 „ . . 
1900 „ . 

В с Ь 
сдълки. 

109,7 
184 
141 
126 
135 

Сельсшя 

общества. 
50,5 

105 
98 
86 
92 

Товарище 

ства. 
89,7 

150 
161 
144 
159 

Кякъ видно иаъ этой таблички, изм*нен]я, внесенный въ уставъ 1882 г. относи
тельно нормъ, отравились на результатахъ деятельности Банка въ Саратовской губ. го
раздо сильнее, чЬмъ въ оетальвой части Россш. 

2) Купленная эемля по годамъ и уЬвдамъ распределяется такимъ образомъ: 

1896 . . . . 
1897 . . 
1898 . 
1899 . . 
1900 . . 
1901 . . 
1902 . . 

. 

. 

Аткарсшй . . 
Петровсый 
Саратовсшй . 
Сердобсшй. 
ВсЬ проч1 

Куплено 

десятинъ. 

41951,95 
15306,87 
9544,09 

13851,07 
3444,89 
5263,78 
2600,18 

Куплено 
году 

За сумму. 

3500000 руб. 
1106599 » 
664788 » 

1145089 » 
275500 » 
407775 » 
345550,75 

къ 1903 
земли: 

. . 13687,66 дес 

. . 2064,44 > 

. • 62646,57 > 

. . 8021,22 » 
е уъзды , 5242,94 • 

Изъ этого количества земли 
продано: 

Общее коли Въ томъ числ$ 
чесгво. 
5184,05 

32686,02 
24221,21 

9877,81 
6759,34 

— 

крестьянамъ. 
5184,05 

32686,02 
13976,33 

9677,81 
6759,34 

— 
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ными только за 5 л'Ьтъ, такъ какъ отпечатанные отчеты банка 
не восходятъ дальше 1900 года. Какъ мы уже видели, въ 
першдъ 1896—1900 г. крестьянскимъ банкомъ, за счетъ собственнаго 
капитала, куплено во всвхъ губершяхъ 498,4 тыс. дес. земли, изъ 
нихъ 84,1 тыс., т.е. нисколько больше 7б части, приходится на долю 
Саратовской губернш. Процентъ земли, проданной банкомъ крестья-
намъ, по отношенш ко всей пршбретенной съ его содейств1емъ въ 
Саратовской губернш, значительно выше, ч'вмъ въ остальныхъ ма
етно стяхъ Россш: 

Количество вемли, 
прюбрЬтенной при 
помищи банка въ 

перюдъ 
1896—1900 г. 

Вся Poccia 2690,8 тыс. дес. 

. 306,1 „ 

II. 
Количество явили 

проданной кресть
янам* банкомъ, изъ 
общаго количества, 
купленнаго имъ яа 
счетъ собственнаго 

капитала 
1896—1900 г. 

221,3 тыс. дес. 

'II. 

Процентное 

отношен1е 

II-й группы 

къ 1-й. 
8,20/о 

Саратовская губ. . 61,4 20,50/0 

Какъ видно изъ данныхъ этой таблицы, въ Саратовской губер
нш на 100 десятинъ, купленныхъ при помощи банка, 20,5 дес. пере
шли въ собственность крестьянъ при его активномъ сод'Вйствш, т. е. 
путемъ покупки земли за счетъ капитала банка и распродажи ея 
крестьянами Въ обще.мъ по Россш, активное содБйств1е банка про
явилось въ значительно меныпихъ разм"врахъ, и выражается всего, 
восемью процентами. 

Посмотримъ теперь, насколько устойчиво обладаше землею, куп
ленной при сод'Вйствш банка. Въ первый перюдъ его деятельности 
въ Саратовской губернш осталось за банкомъ или было продано съ 
торговъ, 15778 дес, что составляетъ 16,9% къ общему количеству 
земли, приобретенной въ течете 1883—1895 г. Второй першдъ дея
тельности банка характеризуется несравненно большей устойчивостью 
землевладвшя. Съ 1896 года по 1900 г. включительно, перешло въ 

'собственность банка 5478,3 дес. и продано съ торговъ 124,5, всего, 
такимъ образомъ, было изъято изъ владъшя заемщиковъ 5602,8 дес. 
На основания: этихъ данныхъ, мы составляемъ следующую табличку: 

Перюды. 

1883—1895 г. 

1883 1900 г. 

Куплено при 
СОД'ВЙСТВШ 

банка. 

94401 дес. 

439418 „ 

Й8ъято иаъ 
влад4н1я 8а-

емщиковъ 
за невзноеъ 

платежей. 

15778 дес. 

21480 „ 

% отобран

ной земли. 

1б,90/о 

4,90/0 

Итакъ, процентъ отобранной у заемщиковъ земли къ 1901 году 
понизился съ 16,9% до 4,9%. Обладаше землею сделалось несравнен
но более устойчивымъ, чемъ въ первый першдъ деятельности банка. 

Обобщая все сказанное въ этой главе, мы приходимъ къ слЬ-
дующимъ заключешямъ. 1) Инищатива въ организащи крестьянскаго 
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земельнаго кредита принадлежишь земскимъ учреждешямъ. Попытки 
эти, вслгЬдств1е недостатка денежныхъ средствъ, не могли привести 
къ широкимъ практическимъ результатами но он* подготовили поч
ву для учреждетя въ 1882 году Крестьянскаго Поземельнаго Банка. 
2) Деятельность крестьянскаго банка въ пер1одъ 1883—1895 г. мало 
удовлетворяла той цели, ради которой онъ былъ основанъ. Количе
ство земли, приобретаемой съ помощью банка, съ течетемъ времени 
сокращалось; доплаты изъ средствъ покупщиковъ возростали; неисправ
ность заемщиковъ, вызванная въ значительной степени высокими 
платежами, привела къ изъят!» изъ владътя клгентовъ банка зна 
чительной части прщбрътенныхъ ими земель. 3) Уставъ 1882 года и 
деятельность банка подвергаются резкой критике со стороны зем-
скихъ учреждетй. Эта критическая работа земствъ, сопровояедаемая 
рядомъ ходатайствъ, подготовляетъ почву для измйнетя устава бан
ка и направления его деятельности. 4) Уставъ 1895 года, въ связи съ 
рядомъ другихъ закон од ательныхъ м^ръ, даетъ сильный толчекъ раз
витию деятельности крестьянскаго банка и облегчаетъ положеше 
заемщиковъ. 5) Особенно значительно расширяются операцш банка 
въ Саратовской губ. Последнее обстоятельство д-Ьлаетъ, между про
чими, изучеше практическихъ результатовъ деятельности крестьян
скаго банка въ Саратовской губернш крайне интереснымъ и важнымъ. 
Къ этому мы и переходимъ въ следующей главе. 

Г Л А В А I I . 

Распределен Къ настоящему времени во владйти 498571) домохозяевъ Сара-
Hie купленноитовской губернш находится 461158,37 дес. земли, купленной при 
сельскими'обУсоД^СТ]В^и банка. Земля эта между сельскими обществами, товари
ществами, то-ществами и отдельными лицами распределяется такимъ образомъ: 
варищества-

ми и отдЪль-
ными лицами. 

Сельское общество . 
Товарищества. 
ОтдЪльвыя лица. 

Число 

ихъ. 

. . 3251) 
350 

10 

Домохозяевъ, 

купившихъ 
вемлю. 
351381) 
14619 

10 

Душъ 
м. п. • 

1031371) 
49186 

54 

Купленной 

яемли. 

288203,151) 
172716,66 

238.21 

Купленной 

На домо
хозяина. 
. 8,2 

11,8 
23,8 

земли. 
Hal 
Душу 
м п. 
2,79 
3,51 
4.41 

Итого. . 685 49857 162377 461158,37 9,2 3,03 
По количеству прюбретенной земли, по числу домохозяевъ, пре-н 

обладаютъ въ Саратовской губернш, какъ видно изъ данныхъ этой1 

таблички, покупки земли сельскими обществами; второе место зани-
маютъ товарищесшя сделки2), и, наконецъ, отдельные домохозяева 
почти не прибегаютъ къ помощи банка. 

РаспредЪле- По отдельнымъ уездамъ купленная при содвйствш крестьян! 
Hie куплениойскаго банка земля распределяется въ следующемъ убывающемъ/! 
земли п о у Ь з - п о р я д к ^ . 
дамъ и воло 

стямъ. 1) н ъ э т о й глав-!^ м ы пользуемся несколько иными итогами деятельности бая! 
ка. Во первыхъ выброшены всв случаи покупокъ земли переселенцами и крестья»; 
нами другихъ губерщй; во-вторыхъ исключены земли проданныя съ торговъ и ocJ 

тавпаяся за банкомъ, въ-третьихъ, въ случае повторныхъ покупокъ земли селм 
скими обществами и товариществами, число домохозяевъ и душъ м. п брались 
только разъ (по последней сдълк-в) въ четвертыхъ включены СДЕЛКИ за часть] 
1902 года 'состоявнияся ко времени, когда производились выборки изъ Саратовска-
го отд^летя крестьянскаго банка), въ пятыхъ-нри исчисленш количества земли 
принята только удобная земля. 

2) 8ъ общемъ по Росеш преобладают!, товарищесюя сделки. Съ последнее 
время въ Саратовской губернш товарищества стремятся занять первое мъсто (см. 
первую главу). 
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Итакъ, въ трехъ цевтральныхъ увздахъ: въ Аткарскомъ, Саратов-
скомъ и Балашовскомъ, сосредоточивается наибольшее количество куп
ленной земли. Второе мвсто занимаютъ Вольский, Сердобсшй и Пет-
ровскШ увзды; затвмъ идутъ Камышинсгай, ХвалынскШ и Кузнецгай; 
наконецъ, въ Царицын скомъ увздв, крестьяне почти не прибегали 
къ содвйствш банка. По абсолютному числу домохозяевъ увзды рас
полагаются въ томъ же порядкв. Изъ данныхъ этой же таблицы видно,, 
что повсеместно въ увздахъ нреобладаютъ общественныя сдълки, за 
исключетемъ одного Балашовскаго уъзда, гдъ товарищества npio6-
рвли земли несколько больше, чъмъ сельсшя общества, 

Въ общемъ по губернш, земля, купленная при содвйствш банка,, 
составляетъ по отношенио къ надвльной/Т2,9и/др По отдвльнымъ увз-
дамъ, въ виду отмъченнаго выше крайне неравномърнаго распре-
дълешя земли, наблюдаются значительныя отклонешя отъ средней 
погубернской нормы. Въ Саратовскомъ увздв, напримъръ, двятель-
ность банка увеличила надвлвное землевладвше больше, чъмъ на 
треть (37,Зо/о), въ Вольскомъ и Аткарскомъ—крестьяне пршбрвли 52,3 
тыс. и 102 тыс. десятинъ земли, что составляетъ по отношенш къ 
надвльной площади—22о/0. Въ Балашовскомъ и Сердобскомъ увздахъ 
крестьянское землевладвше при содвйствш банка расширено на 
14,7о/о—18До/о. Въ остальныхъ увздахв деятельность его привела къ 
значительно менынимъ результатамъ и выражается одиннадцатью про-
центами пр!обрвтенной земли—для Петровскаго у4зда, пятью (въ 
круглыхъ цифрахъ),—для Хвалынскаго и Кузнецкаго и тремя для Ка-
мышинскаго. Крестьяне Царицынскаго увзда, какъ было уже указано, 
почти не пользовались услугами банка: 

Процента купленной при 
У 4 в л ы, сод'Ьйствш банка земли 

по отношенш надельной. 
СаратовскШ 37,3% 
ВольскШ 22,6 
АткарскШ 22,2 
БалашовскШ 18,1 
Сердобсюй 14,7 
ПетровскШ . , 11,2 
КузнецкШ 5,4 
Хвалынске 4,8 
КамышинскШ 3,7 
Царицынсшй . . . . . . 0,1 

По губернш . 12,9 
Почти въ томъ же порядкв располагаются увзды и по процент 

домохозяевъ, купившихъ землю съ помощью банка, къ общему числ; 
ихъ по переписи 1897 года: 

Процента домохо
зяевъ, купившихъ 

землю оъ помощью 
банка, къ общему 

числу ихъ по пере
писи 1897 г. 

28,5 
23.5 

У * з д ы. У 4 ! д н. 

Процента домохо
зяевъ, купивших* 
земли съ помощьк 
банка, къ общему 

числу ихъ по пер| 
писи 1897 г. 

СаратовскШ. 
ВольскШ. 
АткаьскШ. . 
СердобскШ . 
БалашовскШ 
ПетровскШ. 

22,4 
19,3 
17,6 
14,4 

Кузнецшй. . . 
ХвалынскШ . 
КамышинскШ. 
ЦарицынскШ . 

8,2 
7,2 
6,7 
4,5 

По губернш. 15,9 
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Еакъ видно изъ данныхъ этой таблицы, около 1/в части домохо-
зяевъ (15,9о/о) Саратовской губ. воспользовались содъйеттаемъ крестьян-
скаго банка. По отд'Ьльнымъ уЬздамъ этотъ процентъ поднимается 
до 22—28,5 и спускается до 8—4,5»/о. 

Итакъ, результаты операщй крестьянскаго банка въ разныхъ рай-
онахъ губерти не имъютъ между собою ничего общаго. Въ однихъ 
уъздахъ помощью банка воспользовалась значительная часть домохо-
зяевъ, и прадбр-втенная ими земля составляетъ высошй процентъ по 
отношенш къ надельной; въ другихъ,—деятельность крестьянскаго 
банка проявилась въ весьма незяачительныхъ размерахъ. Между воло
стями наблюдается, конечно, еще большая разница. Въ 30 волостяхъ на 
100 десятинъ надъльной земли приходится 100 и болъе десятинъ, 
пршбрътенныхъ при содъйствш банка, въ 16—купленная земля со
ставляетъ по отношенш къ наделу отъ 50% и до 100. Крестьяне 26 
волостей расширили свое землевладение на 30—50%; въ 56 воло
стяхъ на 100 дес. надйльнаго землевладения приходится купленной 
земли отъ 10 до30%, а въ 52—менее 10%; наконецъ, крестьяне 109 
волостей совсъмъ не пользовались услугами банка. Размърамъ уве-
личешя крестьянскаго землевладения вполне соответствуете и сте
пень учасйя населешя въ покупкахъ земли; такъ, напримеръ, въ пер
вой группе волостей процентъ домохозяевъ, купившихъ землю съ по
мощью банка, равенъ 82,4°/°; этотъ процентъ правильно понижается 
въ остальныхъ группахъ до 41,7%, 31,8%, 21,3%, спускаясь въ по
следней группъ волостей до 3,6%: 

Волости, въ кото-
торыхъ в а 100 дес. 
надельной эемли 
приходится куп

ленной съ помощью 
банка. 

100 и бол£е. . . . 
50 и до 100 . . , 
30 и до 50 . . . 

| 10 и до 30 . . . 
Мен^е 10 . . . . 

Число 
воло
стей. 

30 
16 
26 
56 
52 

Число 
домоховяевъ 
по переписи 

1897 г 

25078 
13998 
24991 
60545 
67085 

Особенно выделяются по 
вый районъ захватываете 12* 

Число 
домохозяевъ, 
купившихъ 
землю съ 
помощью 

банка. 
20676 

5827 
7972 

12922 
2460 

размерамъ 
) 

Тоже 
въ про-
цеитахъ. 

82,40/0 
41,70/о 
31,80/в 
21,3<>/о 
3,60/о 

Плошадь 
назальной 
земли въ 

волостяхъ. 

109376,0 
90561,3 

183962,2 
546391,7 
698611,5 

покупокъ два ра£ 

Площадь 
купленной 
земли съ 
помощью 

бапка. 

211718,18 
62189,87 
68291,92 
88836,30 
30122 

она. Пер-
восточныхъ волостей Балашовскаго 

L уезда и 5**) прилегающихъ къ нимъ волостей Аткарскаго. Второй— 
обнимаетъ Ивановскую, Тепловскую Сухо-Карбулакскую и Всеволод-
чинскую волости Саратовскаго уезда. 

Посмотримъ теперь, какъ велики размеры покупокъ на домохо- РазмЬръ по-
зяина и на 1 наличную душу м. п. дворни на 
- душу М. П. ПС 

губернш и 
*) Падовская, Завьяловская, Аркадакская, Ивановская —1-я, Мещеряковская, уЬздамъ. 

Крутецкая, Андреевская, Львовская, Котоврасинская, Ново-Покровская Казачин-
ская и Росташовская волости. 

**) КолЗшская... Галаховская, 
Салтыковская волости. 

Широко-Уступская, В. Рельная, СофьинскаЯ) 
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Въ среднемъ по губерши, приходится на домохозяина 9,2 дес. 
земли, купленной при сод-Мствш банка, а на душу—3,02; въ товари-
щескихъ сд'влкахъ эти средшя величины повышаются до 11,8 дес. и 
3,51, въ общественныхъ же, наоборотъ, понижаются до 8,2 д. и 2,79 д. 

Среднее количество аемди, 
купленной при сод!>йств1я 

банка. 
Г Р У П П Ы . На домохозя-

Сельск1я^общества . . . 
Товарищества . . . . 
Отдельные домохозяева . 

ина, участву
ю щ а я въ по 

купкЪ. 
8,2 дес. 

11.8 > 
23,8 . 

На 1 душу 

м. п. 

2,79 Две 
3,51 > 
4,41 . 

I с£ сделки . . . 9,2 > 3,02 > 
По отдт^льнымъ уЬздамъ размеры покупокъ колеблются въ та-

кихъ предълахъ: 
Средней равм'връ покупки СредвШ раямЪръ покупки 

на домохозяина. на 1 душу м. п. 

У Ъ 3 д ы. X 
*с to 
а к со се к 
в ч 

Н 5 
Аткарстй ". 11,2 
Саратовский . 
Бадашовсшй . 
Камышинами 
ПетровскШ 
Вольсшй . . . 
Хвалынске . 
СердобскШ . . 
Кувнецпй . . 
Царицынсюн. 

. 10,7 
10,4 
10,0 

8,1 
8,0 
7,6 
6,7 
5,8 
1,2 

ж з Й 
О Й я 

К « 
к а 1 
о, в * 

J—| о о 
10,0 
10,0 
8,5 
8,7 
7,1 
7,2 
6.7 
6,2 
4.6 
1,2 

П
ри

 т
ов

ар
р 

щ
ес

ки
хъ

 
сд

'Ь
лк

ах
ъ.

 

13,7 
12,0 
13,1 
13,9 
10,8 
12,4 

9,2 
7,9 
8,0 
— 

о g 
к 5 
|— о 
3,52 
3,59 
3,18 
3,64 
2,6'i 
2,79 
2,66 
2,16 
2,01 
0,5 

П
ри

 о
бщ

е
ст

ве
нн

ы
хъ

 
сд

-в
лк

ах
ъ.

 

3,34 
3,47 
2,66 
3,38 
2,44 
2,56 
2,41 
2,08 
1,72 
0,5 

о. 
а |" 1, 
2 S * 
*" м * 
£ § * 
в 33 3,88 

3,82 
3,68 
4,54 
3,12 
3,86 
3,11 
2,35 
3,43 

— 
Эти поувздння средшя свид'втельствуютъ о значительномъ ко

шу 

Количество 
МИ мНапАУ~ле^ан*и РазмгЬр°въ покупокъ какъ при общественныхъ, такъ и при 

товарищескихъ сдвлкахъ. Однако, изъ приведенныхъ данныхъ нельзяГ 
составить полнаго и вполне яснаго представления о paeMipaxb этого 
явлешя. ПробЪлъ этотъ восполняется группировкой сельскихъ об- j 
ществъ и товариществъ по количеству купленной ими земли на 
1 душу муж. п. 

с 
Въ среднемъ въ каждомъ 
сельскомъ общзств'Ь при
ходится 8емла, купленной 
при cofliflcTBm банка, на 

1 душу м. п. 

я 

S о 

Мен*е 1 дес 4120 
1 и до 2 „ 9103 
2 и до 3 ,, 8278 
3 и до 4 ,, 4982 
6 и до 5 „ 5339 
5 и бол'ве . . . . . . . 3316 

щ е 
Купленной 

десятнвахъ. 
5150,8 

41247,25 
63607,17 
50535,08 
69224,59 
58438,61 

Въ среднемъ 
на 1 дворъ 
купленной 

яемли. 

1,2 дес. 
4,5 „ 
7,7 „ 

Ю,1 „ 
12,9 „ 
17,6 „ 

И т о г о . . . 35138 288203,5 8,2 
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р и щ 
Въ среднемъ въ каждомъ 
товариществ* цриходитм 
вемли, купленной при со-
д*йств!И банка, на 1 душу 

м. п. 

MeHie 1 дес. 
1 и до 2 „ 
2 и до 3 „ 
3 и до 4 ,, 
& и до 5 ,, 
5 и боя*е „ 

в 
го о и 
Я 

« 
339 

2405 
3425 
3154 
3536 
1740 

4599 

Купленной 

земли въ 
десятинахъ. 

771,17 
12105,17 
39311,16 
37555,62 
56392,51 
36681,63 

172716,66 

На дворъ 
купленной 

земли. 

2,3 дес. 
5,0 „ 
8,5 „ 

12,5 ,, 
15,9 „ 
21,1 „ 

11,8 „ И т о г о . . 

Для удобства сравнешя соедииимъ мелтя группы въ бол'Ье круп 
ныя и выразимъ абсолютвыя числа въ процентахъ. 

о б щ е 

Ирдобрьми на 
шу м. п. 

Менйе 2 дес. . 
2 и до 4 „ . 
4 и бол'Ье ,, . 

Итого 

Мен£е 2 дес. . 
2 и до 4 ,, . 
4 и бол'Ье ,, 

1 ду-

• • 

- • 
т 

- • 

Число 
дворовъ. 

13223 
13260 
8655 

35138 

о в а р 
2744 
6579 
5276 

о/о 

37,6 
37,8 
24,6 

100 

и щ 

18,8 
45,1 
36,1 

Купленной 
вемли. 

46398,05 
114142,25 
127663,20 

288203,5 

е с т в 

12876,34 
66866,78 
93074,14 

о/о 

16,1 
39,6 
44,3 

100 

а. 

7,4 
38,7 
53,9 

На дворъ 
купленной 

вемли. 
3,5 
8,6 

14,7 

8,2 

4,7 
10,2 
17,8 

Итого . . 14599 100 172716,66 100 11,8 

Купленная земля распределяется неравномерно какъ между сель
скими обществами, такъ и межлу товариществами. Въ общемъ, 37,6°/0 
домохозяевъ, принимавшихъ участие въ общественныхъ покупкахъ, 
пр1обръли въ среднемъ Mejjbfi-^_5ec^jKijryiiiy^fc--flr-H сосредоточили-
въ своемъ владъши только 16,1% всей купленной сельскими обще-
тствами земли. Средняя группа (отъ 2 до 4 дес.) заключаетъ въ себъ 
37,8% домохозяевъ, и 39,6% земли. Наконецъ, въ высшей группв со
средоточено около половины земельной площади (44,3%), тогда какъ 
число домохозяевъ въ ней составляетъ всего 24,6°/°. Въ товарище-

^скихъ покупкахъ мы видимъ значительно большее преобладате выс-
шихъ группъ: 36,1% домохозяевъ прюбрЪли въ среднемъ 4 и болъе 
дес. на душу м. п. и сконцентировали болъе половины (53,9%) всей 
купленной товариществами земли, тогда какъ низшая группа заклю
чаетъ въ себъ 18,8% домохозяевъ, а земли всего 7,4%. 

Средтй размъръ ПОКУПОКЪ на домохозяина, какъ видно изъ той 
же таблицы, очень сильно колеблется по группамъ и у сельскихъ 
обществъ, и у товариществъ. Въ первой группе приходится на дворъ 
3,5 и 4,7 дес, во-второй—8,6 и 10,2, наконецъ, въ последней грушгв 
на домохозяина падаетъ 14,7 и 17,3 десятинъ, купленной земли. 



26 

Распредьле-
Hie земли въ 

товарище 
ствахъ. 

До сихъ поръ мы разсматривали вопросъ о распределения земли 
между отдельными сельскими обществами и между товариществами, 
не касаясь совершенно количественныхъ земелъныхъ отношетй между 
домохозяевами, принадлежащихъ къ одному и тому-же товариществу или 
сельскому обществу. Между т4мъ, принципъ уравнительности едва-ли, 
проведенъ даже въ общественныхъ сдтвлкахъ, а т^мъ болъе въ то-" 
варищескихъ. Для характеристики распредълешя земли между домо-, 
хозяевами при товарищескихъ сд'Влкахъ приводимъ здесь статиста-! 
честя-данныя относительно выбранныхъ на удачу 45 товариществъ 
Аткарскаго и Балашовскаго увздовъ: 

^ 

H a l дворъ 

куплено земли. 

30 и болъе дес. 
20 и до 40 ,. 

15 и до 20 ., 
10 и до 15 „ 

5 и до 10 ,, 
Мен-бе 5 ,, 

АткарскШ уъздъ. 
20 товариществъ. 

й 
g Куплено 
ш 
о 
§ земли 
о 

129 5199,3 
133 3185,5 

126 2131,3 
218 2574,4 

248 1662,9 
59 171,3 

Балашовск1й уъздъ. 
25 товариществъ. 

* 
Ф 
ЕС 
Ю 

И о а о 

147 
176 

164 
264 

242 
68 

Куплено 

зэмли. 

5843,4 
3886,9 

2570,7 
2890,9 

1575,9 
274,5 

И 
40 

£ 
о? м 
да 
X 
О Я о 

(=С 

276 i 
309 Г 

290» 
482 1 

4901 
127/ 

Т 

Т 0 в 

585 

772 

617 

О Г О . 
а р и щ е с т в ъ . 

К у п л е н о 

з е м л и . 

'SS } ™* 
йй:!} ^ 

•— —М 

Итого 913 14905,2 1061 17042,3 1974 31947,5" 

Для удобства сравнешя соединимъ мелшя группы въ более круп-
ныя и выразимъ абсолютный" числа въ процентныхъ отношешяхъ. 

45 товариществъ Балашовскаго и Аткарскаго уъздовъ. 
На одинъ дворъ 

приходится куплен
ной земли. 

20 дес. и болъе 
10 и до 20 дес. . . 
Менъе 10 дес. 

Число 
домохозяевъ. 

585 
772 
617 

о/о 

29,6 
39,1 
31,3 

Куплено 
земли. 

18095,6 
10167,3 

3684,6 

о/о 

56,8 
31,7 
11,5 

Въ среднемъ 
земли на 

дворъ. 
30,9 
13,3 
5,9 

Итого 1974 100 31947,5 100 16,2 

Какъ видно изъ этой таблицы, 29,6% домохозяевъ прюбръчли 20J 
и болт̂ е десятинъ на дворъ, а въ среднемъ, 30,9 дес. Но количестве 
купленной ими земли, выраженное въ процентахъ, достигаетъ значив 
тельно большей величины, именно: 56,8%. Последняя группа дает™ 
совершенно иныя численныя соотношешя: на 31,30/° домохозяевъ при-1 
ходится всего 11,50/° приобретенной земли, а въ среднемъ на двор™ 
5,9 дес. Такая неравномерность есть результатъ, съ одной стороны* 
внгыиняго распределения земли между отдельными товариществами^ 
а съ другой стороны внутренняго распредгьлетя ея между членами од-̂  
ной и той же сделки. 
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Теперь мы переходимъ къ самому главному вопросу, возникаю
щему при оценке результатовъ деятельности крестьянскаго банка 
въ Саратовской губерши. Катя группы сельскаго населешя и въ ка
кой степени воспользовались услугами банка, насколько уменьши
лась, благодаря его деятельности, категор1я малоземельныхъ кре-

I стьянъ, въ какихъ размерахъ возросло земельное обезпечеше кл1ея-
товъ банка,—все эти вопросы несомненно возникаютъ въ голове чи
тателя, и посильный ответъ на нихъ даетъ разборъ статистическихъ 
данныхъ, имеющихся въ распоряженш автора. 

Уже одно сопоставлеше среднихъ величинъ убеждаетъ насъ въ 
I томъ, что покупаютъ землю, преимущественно, малоземельные кре

стьяне. Въ среднемъ по губерши на одну наличную душу м. п. при
ходится 3,6 дес. надельной земли, тогда какъ сельсгая общества, вос-
нользовавппяся услугами банка, имеютъ надельной земли 2,0 дес. 
на наличную душу м. п., а товарищества—2,2 дес. Поразрядная груп
пировка крестьянъ еще более подчеркиваетъ этотъ фактъ. Какъ вид
но изъ приведенной ниже таблицы, клиенты крестьянскаго банка при
надлежать, почти исключительно, къ малоземельнымъ и крайне ма-
лоземельнымъ разрядамъ собственниковъ (изъ бывшихъ помещичьихъ 
крестьянъ) и дарственниковъ. Въ этихъ-же двухъ разрядахъ кре
стьянъ сосредоточивается почти вся масса купленной земли. 

.5 
'в 
о >> и 
о 
13 
а 
о 

f Ен 
а 
о 
I 
О 

Р А З Р Я Д Ы . 

Дарственники. 

Собственники . 

б. Удильные 

б. Государств. 

йр. , раврядъ ко-
торыхъ не могъ 
бытьопред'Ьленъ 

Ртого. . 

Чи
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о 
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-
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ъ 
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-
щ
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Чи
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о 
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о
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ш

их
ъ 

зе
мл

ю
. 

Чи
сл

о 
ду

ш
ъ 

му
ж

. 
п.

 

104 

187 

5 

20 

9 

325 

12382 

17968 

521 

3341 

926 

35138 

36601 

52599 

1467 

9871 

2599 

103137 

Ку
пл

ен
но

й 
зе

мл
и.

 

117701,36 

146608,71 

3924,57 

12050,25 

7518,61 

288203,5 

та о о л 
4 к 
"* S -3 S 

~ о 
з- со 

31202,6 

129968,4 

6999,1 

37998 

4812,6 

210980,7 

1 

н о 
о о п ф 

77 

155 

3 

48 

67 

350 

Чи
сл

о 
дв

ор
ов

ъ.
 

4617 

6722 

25 

1273 

1982 

14619 

Чи
сл

о 
ду

ш
ъ 

му
ж

. 
п.

 

11585 

25998 

91 

4879 

6633 

49186 

К
уп

ле
нн

ой
 

зе
мл

и 

51729,75 

78231,21 

415,9 

19082,01 

23257,79 

172716,66 

Среди юпентовъ банка къ крайне малоземельному разряду дар
ственниковъ принадлежитъ 36,41) и 27,22) % населешя3), на долю соб
ственниковъ изъ бывшихъ помещичьихъ крестьянъ, имеющихъ въ 
среднемъ по губерши 2,5 дес. на наличную душу м. п., приходится 
бгд1)—61,22) °л>( а на остальные многоземельные разряды крестьянъ— 
11,2')—Н,62)°/°. Въобщемъ-же по Саратовской губерши,дарственники 

*) Сельсгая общества. 2) Товарищества. 
3) При этомъ расчетъ, изъ 152 тысячъ душъ м. п. не принято во внимаш.е 

9232 душъ, такъ какъ разрядъ ихъ не могъ быть опред'Бленъ авторомъ. (см. преды, 
дущую таблицу). 
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составляютъ 13,8% населены, собственники—26,7 %, а остальные раз
ряды—59,5%) Этотъ характеръ распределена покупщиковъ по разря-
дамъ свидЪтельствуетъ о томъ, что деятельность крестьянскаго банка 
получила наибольшее распростраше среди малоземельныхъ группъ 
крестьянства. Къ настоящему времени услугами крестьянскаго банка 
воспользовалось 37,7% дарственниковъ, 31,5%—собственниковъ, а изъН 
прочихъ разрядовъ крестьянъ—всего 2,7%: 

По Саратовской губ. 
II. I . 

Число 

наличныхъ 

душъ м. п. 

Дарственники 138,0 тыс. 
Собственники изъ б пом.. 266,2 ,, 
Остальные разряды кре} 

стьянъ 592,2 „ 

Въ среднему 

на 1 душу 

М. П. 86МЛИ 

надельной. 

0,8 дес. 
2.5 „ 

4.6 „ 

III . 
Число налич
ии хъ душъ 

м. п., прини 
мавшихъ 

участ!е въ 
покупкахъ 4) 
np i помощи 

байка. 
51,9 тыс. 
84,1 „ 

16,3 „ 

'Ч 

К Р< 
о. ь в _ 5.1 

С в 10 о ч « о S к;ч >& 
-S се л 

1 

О 00 

37,70/0 33,8% 
31,50/0 54,90/о 

2,70/о 11,30/о 

И т о г о . 996,5 „ 3,6 ,, 152,3 „ 15,30/о ЮОО/о 

Наконецъ, для окончательнаго выяснены вопроса распределим! 
сельсшя общества и товарищества по размеру надела на налипну» 
душу м. п. въ моментъ покупки земли: 

С е л ь с к i я о б щ е с т в . Т о в а р и щ е с т в а 

Число 
Средшй размЬръ надела 
на 1 душу м. п. на об

щество или товарищество, дворовъ. 

Менве 1 дес. 
1 дес. и до 2. 
2 дес. и до 3. 
3 дес и до 4. 
4 дес. и до 5. 
5 и болт.е . 

11693 
6757 
8101 
4915 
2329 
1343 

Налич-
НЫХ'Ь 

душъм. п. 

34935 
19743 
24264 
13804 
6685 
3706 

Купленой Число 

земли. дворовъ. 

12126",86 
«2592,49 
53751,23 
30173.37 
12560,0 

7865,55 

1096 
1874 
1532 

899 
223 
244 

Налич-
к к х ъ 

душъм. п. 

3740 
7383 
5055 
2987 
839 
881 

Купленой 

12233,1 
21169,21 
16893,28 
9455,3! 
3294,31 
3747,2Г 

Итого . . . 35138 103137 288203,5 5868 20885 66792,5; 

Соединимъ мелкы группы въ более крупныя и выразимъ абсо-̂  
лютныя числа въ процентныхъ отношешяхъ: 

С е л ь с к 1 я о б щ е с т в а . Т о в а р и щ е с т в а . 1 ) 
Населеше Купленой Населевле Купленой 

о/о о/о __ _ О/о О/о I 
Срсдшй раэмБръ на 

1 душу м. п. 
мен'Ье 2 дес 
2 дес. и до 4 . . . . 
4 и болве 

м. н. 
54678 
38068 
10391 

53,0 
36,9 
10,1 

земли. 
18^853,35 63,8 
83924,50 29,1 
20425,65 7,1 

м. п. земли. 
11123 53,3 33402 38 50,0 
8042 38,5 26348,61 39,6 
1720 8,2 7041,58 10,5 

Итого 10313? 100 288203,5 100 20885 100 66792,57 К 

4) Число д у ш ъ , р а з р я д ъ которыхъ не могъ быть опредт>ленъ, распределено щ 
р а з р я д а м ъ пронорщонально приведеннымъ выше процентнымъ отношещямъ 
сельскихъ обществъ и у товариществъ. 

1) С в * д т , т я о надъльномъ землевлад 'Ьти товариществъ могли быть собран! 
только для 167 товариществъ, заключающихъ 5868 дворовъ, т. е. около 4 0 % всъхт 

омохозяевъ товарищескихъ сдт>локъ. 
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Итакъ, бол-ве половины клештовъ банка принадлежать къ раз
ряду крайне малоземельныхъ крестьянъ съ надЪломъ менве 2 дес. 
на наличную душу м. п.; 36,9—38,9°/° яаселетя им'Ьла отъ 2 дес. до 
4 дес. надъльной земли, т. е. менее высшаго над-вла опредъленнаго 
Положешемъ 16 февраля 1861 года и только 10,1—8,2% кл1ентовъ 
'•анка обладали передъ покупкою землей въ размори 4 и бол'Ье дес. 
на наличную душу м. п. Въ первой—крайне малоземельной—группе 
покупщиковъ сосредоточено 63,8—500/о купленной земли. Во второй 
группе—29,%—39.5%, а въ последней—7,1—10,5%. 

Бели пределы группъ НЕСКОЛЬКО изменить и взять за основа-
Hie распределения сельскихъ обществъ и товариществъ разницу 
между земельнымъ обезпечешемъ и нормальнымъ надъломъ1), то 
данныя предыдущей таблицы представятся въ сл'вдующемъ преобра-
зованномъ видъ: 

П о к у п щ и к и . 
г, . „ Крёстьянекэе п Тт »-. Надт>лъ на наличную душу м. п. _*,„_ „_ „„ Наличное Наличное'3) 

НЕЛИЧНО6 иcl— • соетавляетъ по отношение къ населенш м. населен1е м. „ п,„ . . семеню въ Итоги. и/о нормальному надълу по положе- „ . п. сельскихъ п. товари-
Hiio 1861 года. nv6 обществъ. ществъ. 

101)0/0 и болъе 282200 5324 2115 7439 2,6 
50 и до ЮОО/о , 471810 36123 16811 62944 11,2 
мен-Ье 500/о 242479 61690 30250 91940 37,9 

Итого 996489 103137 49186 152323 15,3 

Такимъ образомъ, услугами банка воспользовались 37,9% кресть
янъ, имъющихъ въ настоящее Бремя менЬе половины нормальнаго3), 
полнаго надела и составляющих^ разрядъ крайне малоземельнаго 
крестьянства; следующая затъмъ, группа сельскаго населения, обез-
печенная землею въ недостаточномъ размерь, выд-Ьлила всего 11,2% 
покупщиковъ; наконецъ, среди крестьянъ, обладающихъ въ настоящее 
время землею въ размере полнаго над-вла и болЪе, операцш банка 
•Лочти не им^ли распространения. 

Итакъ, къ помощи крестъянскаго банка прибегали почти исклю
чительно крайне малоземельные крестьяне и недостаточно обезпечен-

!) Какъ это сделано въ стать* В. И. Серебрякова. 
2) Выше Оыло указано, что с в е д е т я относительно надельнаго землевладешя 

имеются только для 167 товириществъ съ населешемъ въ 20885 душъ м. п.; изъ 
этихъ 20885 душъ—905 имели на душу земли въ размер* полнаго надела и болъе, 
7136—отъ 50% и до 100, и наконецъ, 12844--менее 50% полнаго надела. Въ настоя
щей таблиц* включены и те товарищества, надельное землевладт>те которыхъ не 
выяснено, при чемъ предполагалось, что по разм'Ьру надела они распределяются 
въ такой же пропорщи, какъ и указанныя выше 167 товариществъ съ населешемъ 
въ 20885 душъ. 

3) Что изъ себя представляетъ нормальный разделъ, определенный по Поло-
женш 186! г., въ смысл* достаточнаго обезпечешя см. ст. В. И. Серебрякова. 
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ные землею. Этотъ выводъ, подкрепленный многочисленными данными, 
относится какъ къ селъскимъ обществамъ, такъ и къ товариществамь. 

Но въ колебатяхъ размера покупокъ на 1 душу, въ зависимо
сти отъ надела, наблюдается существенная разница между товарище
ствами и сельскими обществами. У последнихъ малоземельные кре
стьяне на душу покупаютъ больше, ч-вмъ многоземельные, а у пер-^ 
выхъ размъръ покупокъ возростаетъ въ прямой зависимости отъ ве
личины надела: 

Равм*ръ надела на одну 

наличную душу м. п. 

MeHte 2 две. . 
2 дес. и до 4 
4 и бол*е . . 

На душу м. п, куплено земли. 

Седьск1я Товарище-
общества. ства. 

3,3 3,0 
2,2 3,2 
1,9 4.1 

Деятельность крестьянскаго банка совершенно изменила кар
тину земельнаго обезпечетя его юнентовъ. Изъ малоземельныхъ они! 
превратились въ относительно лучше другихъ обезпеченныхъ зем-| 
лею. Въ общемъ по губернш, на душу м. п. въ настоящее время! 
приходится 4,0 надельной и купленной земли, тогда какъ земельное 
обезпечеше сельскихъ обществъ, прюбрълшихъ землю съ помощью | 
банка, поднялось съ 2 дес. до 4,8, а у товариществъ—съ 2,1 до 5,3 дес.| 

Какъ сильно изменились размеры землевладешя покупщиковъ,! 
это видно изъ распред-влетя домохозяевъ по количеству земли, 
приходящей на 1 душу, до и поел* покупки. 

С е л ь с к а я о б щ е с т в а . 
До ПослЬ 

покупки. покупки. 
На одну душу м. и. сред-

пемъ приходилось: *) 

мен*з 1 дес. . 

1 дес. и до 2. 

2 дес. и до 3. 

3 дес. и до 4. 

4 дес. и до 5. 

11693 I 

S757 | 
J.18450 

8101 

4915 j 

2329 , 

И 3016 

438 

4239 

\ 438 

12547 
8308 j 

78Б2 

6305 5 дес. и до 6 I I 3672 
\ 1343 { 

6 и бол*е J 7996 

22153 

Г о в а р 
До 

покупки. 

и Щ е с т в i 
Поел* 

покупки 

1098 1 

1874 
[ 2970 

124 [ 124 

1532 I 

899 | 

223 . 

244 J 

\ 2431 
581 | 

}139 

467 

817 | 

1065 . 

1043 J, 4 

2238 

Итого 35138 35138 5868 5868 

Группа крайне малоземельныхъ крестьянъ, заключавшая въ 
себе более половины домохозяевъ, после покупки земли почти cot 
вершенно исчезаетъ и, наоборотъ, чрезвычайно возрастаетъ крестьян
ство съ 4 и более десятинами на душу м. п. 

!) Группировка производится по среднему количеству земли на 1 душу м. п. 
приходящей на одно общество или товарищество. 
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Посмотримъ теперь на какихъ услов1яхъ досталась крестьянамъ 
купленная при сод'Мствш банка земля. 

Въ первый перюдъ деятельности крестьянскаго банка, цйны на 
землю почти не изменялись, но съ 1896 года расширешю операщй 
банка сопутствуетъ сильный нодъемъ цънъ съ 41,6 до 87,7 рублей 
^а десятину: 

Сре; вяя ц-Ьна за де-
Г сятину при покупке 

" * эемли съ содМст-
В1СМЪ 

1883 — 1886 41, 
1887—1889 . 41, 

банка. 

8 руб. 
1 „ 

1890 -1892 40,0 „ 
1893—1895 50,2 ., 
Среднее ва13 лЬтъ 41,6 ,, 

оже самое наблюдается рЪш] 

У Ъ 3 д ы. 

Сердобсюй . " • • • . . 
Балашовсшй . . 
Вольсшй . . 
Саратовешй . 
Петровсшй 
КамышинскШ 
АткарскШ . . 
Кузнецшй . . 
Хвалынсшй . 
Царицынсшй 

По губ« Р« ПЕ 

Въ пер 
1883—4 

58,5 
52, ' 

. . 34,! 
46,< 
44, i 
28,7 
41 , -
35,4 
30^5 
12,4 

41,6 

Г с 

1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 

Д а. 

. • • 

. . 
. • . 

Средняя ц*на ва де
сятину при покупке 
земля съ содЬйст-

В1емъ банка. 

54,6 руб.) 
69,9 ,. 1 68,0 
68,9 „ I 
77,9 „ . 
80,6 „ [81,2 
87,7 „ J 

стельно во всвхъ увздахъ: 
Средтя 
'ОДЪ 

895 г. ' 

f 
) 
) 
1 

ц'Ьны за десятину. 
Въ першдъ Въ перюдъ 

1896-1898 г. 1899-1901 г. 
76,8 
72,1 
82,5 
62,3 
76,9 
71,3 
63,2 
68,0 
52,9 
— 

68,0 

100,2 
93,3 
81,9 
81,1 
78,0 
75,5 
75,3 
08,0 
59,0 

— 
81,2 

При товарищескихъ сдълкахъ средняя продажная стоимость де
сятины выше, чъмъ при общественныхъ покупкахъ. Только Вольсшй, 
Камышинсшй и Кузнецюй увзды представляютъ исключение изъ об-
Ijaro правила: 

У /к з д ы. 
Средняя цЬна за десятину въ сдЪлкахъ 

" -1901 г. г. 1896-
Товарищества. 

73,0 руб. Аткарсшй. . . . . 
Балашовыми 86,5 
Петровский 80,4 
СаратовскШ 72,4 
Сердобсшй 96,6 
Хвалынске . . . . • 83,3 
Вольсшй 77,3 
КамышинскШ . . . . 70,7 
Кузнецшй. . . . . . 63,9 

Въ заключете этой главы укажемъ на размерь 
матежей банку, падающихъ на десятину удобной земли: 

Сельсшя общества. 
65,8 руб. 
78,5 
75,6 
70,4 
87,6 
31,4 
83,3 
74,0 
75,7 

ежегодныхъ 
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СердобсвШ увздъ 
НамышинскШ ,, 
Балашовсюй ,, 
ПетровекШ ,, 
СаратовскШ ,, 
ВольекШ ,, 
Аткарск1Й ,, 
ХвалынскШ ,, 
КуэнецкШ ,, 

4.46 руб 
3,77 
3,67 
3,35 
3,39 
3,07 
3,11 
2,84 
2,81 

По гуСернш - • • . 3 р. 40 к. 
Платежи эти, какъ показываетъ сравнеше, ниже цтшъ долго

срочной аренды1). 
В. Обуховъ. 

\ 

!) См. статью В. М. Колобова. 



Приложеше къ 11—12 Сарат. Зем. Нед. за 1902 г. 

Крестьянсшя переселения въ Саратовской губ. 
г. 

Въ описашяхъ селетй, еоставленпыхъ при основномъ статистическомъ 
изследованш Саратовской губерши, мы встречаемся съ случаями выселешя селенческаго 

3 . ' движешя до 
крестьянъ за пределы гуоернш, имевшими место иногда задолго до 61 г. 1890 г. 
Эти дореформенные переселенцы являются большей или меньшей случай
ностью. Ихъ уходъ объясняется иногда частными особенностями даннаго 
случая. Такъ, нанрим4ръ, л4тъ за 10 до „воли" около 40 семей молоканъ 
ушли на Кавказъ изъ села Росташей и „много" изъ с. Завьяловки Бала-
шовскаго уезда. Очевидно, коренной причиной была потребность большей 
свободы иснов'вдывать свою веру. Ради этого у нихъ была целая система 
„выкупа" отъ помещиковъ. Подобные примеры переселенш не изъ за не
достатка земли, съ чймъ мы обыкновенно привыкли связывать этотъ воп-
росъ, встречаются въ Саратовской губ. и после реформы и даже въ очень 
крупномъ масштабе. Те же молокане Валашовскаго у. уходили куда ни
будь „подальше" и после воли, уходятъ и теперь *). А въ Камышипскомъ 
и Аткарскомъ уездахъ въ 70-хъ гг. мы встречаемся съ любопытнымъ яв-
лешемъ массоваго ухода неыцевъ-колонистовъ въ Америку, вызваниаго вве-
дешемъ въ 1874 г. у нихъ воинской повинности. Уезжали, главнымъ обра-
зомъ, изъ Сосновской вол., Усть-Кулалинской и Каменской (меньше изъ 
Илавлинской и Олешинской). Извесйя о неудачахъ первыхъ переселенцевъ 
остановили было движете, но когда оставшимся тамъ удалось хорошо уст
роиться и объ этомъ узнали—движете опять началось и за коротки пе-
ршдъ съ осени 86 г. до марта 87 г. въ Америку выехало изъ вышеупомя-
нутыхъ 5 волостей более 350 семей. Всего переселилось въ Америку 850 
семей. Въ Аткарскомъ уезде въ Америку поехали изъ Крестово-Медве-
дццкой вол. даже раньше: есть сведешя объ уходЬ 30 рев. душъ изъ Крес-
тово-Медведицкаго Буерака и 6 изъ с. Гречиной Луки въ 70 году. 19 се
мей ушло въ 76 г. изъ Песковатки. Четверо, впрочемъ, вернулись назадъ, 
такъ какъ „не понравились порядки"; одияъ изъ нихъ объяснилъ, чтотамъ 
„жизнь черезъ чуръ свободна для непривычнато". 

Камышинсые немцы, наоборотъ. были очень довольны этой же самой 
„свободой". Но подобные примеры поисковъ чего нибудь лучшаго, въ смы
сле общихъ условш жизни, совершенно тонутъ въ поискахъ земли, которые 

*) Такъ въ 1899 г. изъ нъсколькихъ деревень Усть-Щербединской вол. про
силось 33 семьи молоканъ на Амуръ къ ранъе ушедшимъ туда родственникамъ. 
Одна изъ нросительницъ сослалась на то, что если она останется, у вея не будетъ 
возможности исполнять обряды своей секты. 
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характеризуют собой пореформенный иерюдъ переселенческаго движешя. 
Оно ростетъ, принимаетъ формы массоваго явлешя, становится показате-
лемъ коренного и именно земельнаго неустройства деревни *). 

'~\ По отд-Ьльнымъ уЁздамъ относительно переселенш этого перюда мы па-
ходимъ следуюпця данныя въ матер1алахъ основной статистики: 

По числу выселившихся на нервомъ план*, стоить Камытинскш уъздъ, и 
въ немъ главную роль играютъ те же колонисты. Больше всего уходило ихъ въ 
Самарскую губернш и частью на Кавказъ изъ техъ же 5 волостей. Наиболыше 
размеры переселешя имели въ Сосновской волости, наименее наделенной землей. 
Всего, вместе съ американскими переселенцами ушло со времени X рев. до 87 г. 
около 3000 семей. Уходъ изъ русскихъ селетй былъ не великъ и если о немцахъ 
можно сказать, что они переселялись такими массами не столько изъ за абсолют-
наго недостатка въ земле, сколько изъ за ея неудобствъ, при чемъ относительная 
культурность и зажиточность давали имъ инищативу и смелость риска, то не
сколько сотъ русскихъ душъ, выселившихся на казенныя земли Самарской губ., 
были частью Николаевсгае солдаты, частью дарственники, т. е. совсъмъ безземель
ные, или крайне малоземельные. 

Изъ Балашовскаго уезда въ 70 и частью 80 гг. ушло до 554 семей и кроме 
того еще до 399 душъ (число семей неизвестно). Большая часть ушла въ Оренбург
скую губ ; кроме того, выселялись на Кавказъ, въ Донскую и Кубанскую область, 
пробовали было пойти въ Сибирь, но очень неудачно. Еще въ 65 г. изъ слоб. Са-
мойловки двинулось туда 70 семей, но ихъ поймали подъ Саратовомъ, вернули и 
т. к. ове успели дома все распродать—пришлось изъ нихъ образовать самостоя
тельный поселокъ около Кривого Озера—„Кривушанку". 

Изъ Аткарскаго уезда за то же время вышло до 226 семей и 293 души, гла-
внымъ образомъ, въ Оренбургскую губ., частью на Кавказъ (въ томъ числе рядъ 
молоканскихъ семей), въ Самарскую губ. Имевнце средства покупали землю, друпе 
арендовали: некоторые приписывались въ мещане. Въ 1881 г. по Богородской во
лости прошелъ слухъ отъ крестьянъ, у которыхъ въ русско-турецкую кампанш на 
войне были родственники, что въ завоеванномъ Карее даютъ много земли... Изъ 
Вязовки и изъ Березовки ушло туда до 47 семей: часть изъ нихъ вернулась, т. к. 
слухъ оказался далеко не върнымъ. Шли эти слухи отъ Кавказскихъ молоканъ. 
Въ 84 г. целая деревня, стесненная отсутств]'емъ прогона, хотела „бросить все и 
уйти" если прогонъ не будетъ выделенъ... 

Туда же, т. е. въ Оренбургскую губ. направлялось большинство цереселенцевъ 
изъ Сердобскаго уезда. Всего ушло до 157 семей и 90 душъ. Око:ю 62 семей пере
селились въ Сибирь и Тургайскую область, около 10 въ Самарскую и 8 въ Уфим
скую губ. 

Переселешй изъ Петровского и Кузнецкого уЬздовъ было значительно меньше. 
Изъ Кузнецкаго у. большинство—25 семей ушло опять въ ту же Оренбургскую губ., 
6 душъ въ Самарскую, S семей въ Ставропольскую губ. и кроме того безземельные 
крестьяне ее. Самодуровки и Боровой въ 82 г. пробовали неудачно переселиться на 
казенный участокъ въ Балашовсюй у. (принуждены были вернуться). Изъ Петров-
скаго уезда направлялись въ разныя стороны—въ Пермскую, Уфимскую губ., на 
Кавказъ и 25 душъ изъ Мачкасской вол. ушли въ Енисейскую губ. Определить 
число ушедшихъ нельзя, потому что описан1е волостей Петровскаго уезда осталось^ 
печататемъ не окончено. 

Въ описашяхъ селетй Вольского уезда мы встречаемся съ указатемъ на вы-
селете 1 семьи на Амуръ, 6 семей и еще 22 душъ въ Самарскую и Оренбургскую 
губ., при чемъ 13 душъ изъ нихъ выселились изъ Балтайской вол. (с. Осиновка) 
еще въ 1858 г. 

Кроме того 39 душъ, по преимуществу ремесленниковъ, ушли въ 1868 году на 
Кубань. Есть указаше, что часть крестьянъ (сколько неизвестно) изъ с. Липовки J 
(Покровская вол.) „когда еще были крепостными отправились по предложенш пра
вительства (?) на Аму-Дарью, но „дали имъ тамъ бучку, они и разбеглись, верну
лись домой, а тутъ помещикъ высекъ: чего вы искать бегали?" 

По Хвалынскому уезду нельзя привести сравнимыхъ данныхъ. Разработаны 
только такъ называемый „отсутствующдя" семьи, который нельзя сопоставлять съ 
прямыми указатями на выселетя. Видно во всякомъ случае, что переселешя, по
скольку они имели место, направлялись главнымъ образомъ все въ ту лее 
сторону—на востокъ, т. е. въ те же Самарскую, Оренбургскую и Уфимскую губернш *). 

По Саратовскому и Царицынскому уу. данныхъ негъ никакихъ. 

*) Ушло на северъ отъ Саратовской губернш 
„ „ востокъ „ „ „ 

„ югъ 
„ западъ „ 

Семей. 
. 12— 1,5 о/о. 

260 31,6 „ 
90—11 „ 

1— 0,1 „ 
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По даннымъ основной статистики но 7 уЬздамъ губернш (Камышин-
скому, Аткарскому, Балашовскому, Сердобскому, Вольскому, Кузнецкому, 
Хвалынскому) за перюдъ, охватывающей более чт.мъ 30 д^тъ, можно счи
тать выселившимися более 4000 семей (3970 с, и 813 душъ), но изъ нихъ V 
3000, т. е. почти s4 падаетъ на.н^мцевъ Камытинскаго уезда. 

Характеръ переселений за этотъ нерюдъ еще достаточно сбивчивъ; 
часто это—обычный уходъ на заработки, въ результате котораго креетья-
нинъ остается на новомъ месте; но видно во всякомъ случат,, что пересе
лен чесшй вопросъ съ течешемъ времени начинаетъ назревать въ губерпш. 
За искдючешемъ Камытинскаго у онъ еще нигде не доходитъ до обраща
ющей на себя особенное внимаще обостренности, а переселешя въ Сибирь и 
др. отдаленный области совсЬмъ ничтожны; идутъ туда, куда легче добрать
ся—ближе. Друпя губернш далеко опережаютъ Саратовскую. 

По- регистрации Алтайскаго Горнаго Округа до 89 года наибольшее 
число душъ дали слтдующдя губернш: 

1 Тамбовская 22574 8 Самарская 5235 
2 Курская . 18586 9 Пензенская . 4979 
3 Тобольская 16942 10 Харьковская 4196 
4 Воронежская - . 14812 11 Полтавская . . , 1543 
5 Пермская . 14716 12 Черниговская 442 
6 Рязанская 13934 13 Саратовская 2jo 
7 Вятская 12261 
Т. е. Саратовская губ. оказывается на 13 месте. А за перюдъ съ 

1890 по 1892 г. она перемещается уже на 8-е. 
1 Курская 16564 5 Воронежская 6852 
2 Тамбовская 15344 6 Харьковская 6442 
3 Черниговская 11193 7 Самарская . . . . . . . . . 5138 
4 Полтавская . - . • . . . . 8039 8 Саратовская JIIJ 

При сличенш этихъ таблицъ, заимствованныхъ мною изъ статьи г. 
А. Кауфмана („Переселеше"—Энциклопедически Словарь Брокгауза и Еф
рона т, 45, стр. 266), невольно останавливаетъ на себе внимате совершенно 
исключительный ростъ переселешя только въ одинъ Алтайскгй округъ изъ 

-» Саратовской губернш. Если регистращя охватываетъ иершдъ съ 85 года, 
когда только и начался сколько нибудь правильный учетъ переселеяш. (объ 
этомъ къ сожалт-шю мы не знаемъ), то и тогда трехлт,т1е 90—92 гг. дастъ 
намъ цифру почти въ 20 разъ превышающую цифру предыдущего перюда, 
чего ни для одной изъ остальныхъ губернш, кроме Черниговской, не замт,-

*" чается. Характерно и то, что во второй таблице выпадаютъ съ передовыхъ 
местъ ташя многоземельныя губернш, какъ Тобольская, Пермская и Вят
ская. По одному этому факту можно думать, что передъ нами ничто вроде 
энидемическаго явлешя, когда назревающую медленно потребность вдругъ 
прорываетъ. Само собой разумеется, что прорвать ее должно тамъ, где 
всего сильнее чувствуется давлеше постоянныхъ причинъ. Поэтому и вы
пали изъ ряда многоземельныя и не такъ сильно пострадавнпя, вследств1е 
голода 91 года, Вятская, Пермская, Тобольская и передвинулись вверхъ 
Черниговская и Полтавская губернш. Эти соображешя подтверждаются и 
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на основанш данныхъ по Саратовской губ. Въ Саратовской губернш нео
бычайный подъемъ переселенческой волны въ 1890 г. вызвалъ сильную тре
вогу и одинъ изъ губернскихъ гласныхъ просилъ передать воиросъ на об-
суждеше земской продовольственно-статистической коммиссш и довести до 
свйд/втя ближайшаго земскаго собрашя. Брожеше сосредоточилось, пав-
нымъ образомъ, въ сЬверо-занадномъ углу губернш — въ Балашовскомъ и Сер-
добскомъ уЬздахъ; налицо было возбуждеше крестьянъ со стороны появив
шихся тамъ „д'Ьльцовъ", изъ которыхъ наибольшую память по себ* оста-
вилъ нйшй г. Архангельский, а толчкомъ оказалось издаше закона о пере-
селешяхъ на казенный земли 13 шля 1889 года; этотъ законъ прошелъ по 
деревнямъ „слухомъ" о льготахъ, даваемыхъ переселенцамъ: то немногое, 
что въ немъ было въ этомъ смысле, очевидно разросталось до несообразныхъ 
разм'вровъ подъ вл1ян1емъ мечты о „вольной земле". Изъ доклада коммис
сш видно, что въ довольно короткое время за 89—90 гг. поступили хода
тайства о разрйшенш переселенгя изъ 151 селешя при общемъ числе же-
лавшихъ переселиться около 20000 душъ. По уЬздамъ прошешя о разрь-
шенш распределялись такъ: 

Балашовсшй . . . . 51 ХвалынскШ . . . . 5 
Сердобеюй . . . . 36 Летровсшй . . . . 5 
СаратовскШ . . , , 27 КамышивскШ . . . 4 
Аткарсюй . . . . 14 КузяецкШ . . 2 
Вольсый 6 ЦарвцынекШ . . . 1 

Можетъ быть „слухи" действительно раздувались, но въ таше мо
менты обыкновенно не народное возбуждеше идетъ за ними, а они сами 
ростутъ на ПОЧВЕ пароднаго возбуждешя. Коммитя поняла это и решила, 
что считать постороннюю агктанДю „коренной причиной движешя"—нътъ 
основашя. Она могла быть „только вн'Ьшнимъ иоводомъ, давшимъ нанрав-
леше движешю въ Сибирь, на определенные участки". Справедливость 
этого „подтверждается и 1"вмъ, что крестьяне Саратовскаго и Аткарскаго 
увздовъ просятся не въ Сибирь, а на казенныя земли Саратовской губер
нш; следовательно они стояли вне агитацш Архангельскаго и другихъ 
ли'цъ". 

„Причины движешя, говорить въ своемъ докладе коммисия, „лежатъ 
глубоко въ услов!яхъ экономическаго быта населешя. Увеличеше народо-
населешя, ростъ арендныхъ ценъ земли въ некоторыхъ местностяхъ, уве-
личеше экономическихъ запашекъ владелъческихъ земель, падете за по-
следше годы ценъ на хлъбъ и трудъ, недостаточные урожаи, чрезподосное 
владение дачъ, неудобства въ расположеши наделовъ и целый рядъ дру
гихъ условш подготовили обеднеше населешя и вызвали стремлеше къ 
переселешю"... 

„Для удовлетворешя потребностей средней крестьянской семьи Сара
товской губ. въ 6 душъ и для полнаго заняия ея рабочей силы потребно 
12 дес. ПОСЕВНОЙ площади (или около 20 дес. всехъ угодш), при чемъ ве
личина эта по разнымъ уе.здамъ колеблется въ зависимости отъ качества 
почвы и урожая отъ 9 до 18 дес. Въ действительности каждое пашущее 
крестьянское хозяйство вместе съ арендной землей обрабатываетъ только 
10 дес, при чемъ уплачиваетъ за аренду пашни свыше 30 р. на дворъ и 
должно, кроме того, арендовать покосы и пастбища для прокормлешя скота. 



Этотъ результата не былъ бы нечальнымъ, если бы не присоединялись сюда 
еще два обстоятельства: 1) ежегодный приростъ населешя около 20000 душъ; 
2) неравномерное распред-влеше земли по обществамъ разныхъ разрядовъ и 
внутри гЬхъ селешй, где разверстка земли производится не по наличнымъ 
душамъ, всл,вдств1е чего однт, семьи им^ють земли свыше нормы, а друпя 
только */2, *U долю ея и даже менее. Это неравномерное распределеше и 
составляетъ одну изъ главя'Мшихъ иричинъ переселенческаго движешя". 

„Изъ 132 обществу откуда поступили просьбы о переселении,48 им-Ь-
ютъ даровой над4лъ, 11 обществъ отъ 2 до 3 дес. на рев. м. п. душу, 23 
общества отъ 3 до 4 дес, 33 общ. отъ 4 до 5 дес, 9 общ. отъ 5 до 7 дес. 
и 8 обществъ более 7 дес. на ревизскую душу. Короче говоря, 62% об
ществъ, изъ которыхъ переселяются крестьяне, совершенно не обезпечены 
землей, 32% обществъ недостаточно обезпечены землей и только 6%, имея 
отъ 13 до 21,4 дес всЬхъ угодш на дворъ, могутъ считаться достаточно 
обезпеченными". 

При необезпеченности надельной землей увеличивается въ крестьян
ской жизни роль ЕН'Ьнад'Бльной аренды. „Над'Ьлъ переселенческихъ об
ществъ (6,9 дес. всЬхъ угодш на дворъ) чуть не вдвое ниже средняго 
крестьянскаго надъла по губерши и Балашовскому уезду (11,6 дес.) и въ 
полтора раза ниже, чемъ по Саратовскому и Сердобскому". Вместе съ 
т£мъ, въ то время, какъ „средшй крестьянинъ губерши арендует^ 2,7 дес. 
частновладельческой пашни подъ посЬвъ, среднш крестьянинъ переселен
ческихъ обществъ—около 4 десятинъ. Первый нлатитъ за аренду частно
владельческой пашни 18,4 руб. въ годъ, а последпш—около 32 руб., а въ 
11 переселенческихъ обществахъ въ среднемъ выводе даже 45,6 руб. на 1 
дворъ. Арендная плата за десятину у переселенческихъ обществъ вследст-
ств1е усиленнаго спроса на землю на 1 р. 20 к. выше средней Ц-БНЫ ПО гу
берши". Это повышенное значеше аренды объясняетъ намъ и то, почему 
именно Балашовскш, Сердобскш и Саратовсшй уезды стоятъ впереди всЬхъ 
по количеству желавшихъ уйти на друпя места^ именно въ этихъ уЬздахъ 
выше всего стояла ц'Ьна на землю и на аренду, следовательно, мужику труд
нее всего было приспособляться при отсутствш своей земли къ наличнымъ, 
окруадющимъ его услов1ямъ. При зтомъ окружающш ускшя отзывались 
такимъ образомъ не столько на слабомъ мужике, который вообще мало 
имеетъ шавсовъ удержаться на земле, сколько на настоящемъ земледельце. 

-^„Незанимающихся посевами, говоритъ намъ тотъ же докладъ, въ пересе
ленческихъ обществахъ вдвое меньше чемъ въ губерши (10,4% и 21%), 
меньше чемъ въ Балашовскомъ и Саратовском* увздахъ. Число головъ 
всего скота на 1 дворъ у переселенческихъ обществъ значительно больше, 
чемъ у средней крестьянской семьи Балашовскаго, Сердобскаго, Саратов-
скаго уе.здовъ и всей губерши (4,3, 4, 3,8, 3,2, 3,7 гол.). Недоимокъ на 
•дворъ у переселенческихъ обществъ (6,1 р.) въ l1^ раза менее, чемъ въ 
губерши (9,4 р.), менее чемъ въ Саратовскомъ и Балашовскомъ уезде". 

Чемъ кончился этотъ исключительно высокш подъемъ нереселенчес-
скаго брожешя, сопровождавший въ Саратовской губ. новый законъ 89 г.? 
Докладъ говоритъ объ этомъ очень глухо: „увлеченные движешемъ и уве
ренные въ благопр>ятномъ исходе ходатайства, MHorie распродали скотъ, 
избы и не производили посева или делали его въ ничтожныхъ размерахъ 
и т. о. изъ состоятельныхъ хозяевъ сразу стали безхозяйными"... потому 
что уйти имъ, очевидно, такъ и неудалось. Въ нашемъ распоряжеши нетъ 
матер1ала, относящегося къ этой поре, по которому можно было бы ясно 

# 
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видт.ть результата желашя 20000 душъ переселиться. Но у насъ есть свт,-
Д"БН1Я, ирисланныя почти изъ всвхъ волостей Саратовской губернш о слу-
чаяхъ переселешя по годамъ, начиная съ 1890 года (предыдущей перюдъ 
сгруппированъ въ десятилт,'пе 80—89 гг) . Какъ бы нн были не точны эти 
свйдйтя, они даютъ все таки верную картину, относительной напряжен
ности движешя. И съ этой точки зрт,тя ни 90, ни 91 годъ (дела могли 
протянуться) не выделяются особеннымъ количествомъ выселенш, сравни
тельно съ числомъ заявившихъ желате. За исключением! переселенш на 
казенныя земли Саратовской, Самарской, Оренбургской и Уфимской губ. 
(следовательно, главнымъ образомъ, остаются переселешя именно въ Сибирь) 
за 90 годъ волостныя правлешя указываютъ 170 переселившихся семей 
(изъ нихъ по Балашовскому у.—73), за 91 годъ 397 (по Балашовскому у.— 
221); всего 567 семей; считая по 6 челов'Ькъ семью—получимъ 3402 души. 
Съ казенными землями указанныхъ выше г}бершй—до 5000 душъ *). Зна-
читъ выселилась lU желавшихъ. Балашовскш уЬздъ занимаетъ, правда, пер
вое место; но за нимъ ядетъ уже не Сердобскш, а Камышинскш, за кото-
рымъ следуетъ Сердобскш, занимая т. о. 3-е место; Саратовсый даетъ ни
чтожную цифру—4 семьи, Аткарскш 0... Следовательно, ушли не только 
далеко не всп, но и далеко не тгь, кто хот4лъ, и какъ доказывалъ докладъ 
коммиссш, хотт>лъ не безъ основашя... Последнее обстоятельство указываетъ I 
на какую то очевидную ненормальность въ ходе переселенш и намъ при
дется сделать для общаго освЬщешя вопроса маленькое отступлеше въ ис- ,( 
торио нашей переселенческой политики, которая многое разъяснить намъ ' 
въ ходе иереселенш изъ Саратовской губ. и въ последующее десятиле™, 
что составляет! главную тему настоящей работы. 

П. 

Очеркт. общей Положеше о крестьянахъ 19 февраля 1861 г. о переселешяхъ умалчиваетъ. 
ческой поли- По свидетельству 0. П. Тернера, говорить г. Кауфманъ въ указанной выше 

тики. статье, это умолчаше „вытекало какъ изъ того общаго взгляда, что кре
стьяне, освобожденные отъ личной зависимости, не будутъ нуждаться вт 
правительственной опеке и въ случае недостаточности надела найдутъ себе4 

заработокъ у помещиковъ, такъ, и главнымъ образомъ, изъ неблагопр!ят-
наго для переселенческаго движешя яастроешя общественнаго мнешя и въ] 
частности землевладельческихъ круговъ и высшихъ сферъ общества: опаса
лись, что крестьяне, получивъ свободу, массами стапутъ бродить по всей 
Россш, что при значительномъ развитш переселешя трудность добывать ра-
бочихъ еще усилится, а вместе съ темъ, землевладельцы потеряютъ и съем-
щиковъ на землю и т. о. лишатся единственной, остававшейся еще въ ихъ 
рукахъ верной статьи дохода". 

Въ 1866 г. было фактически уничтожено право на переселеше госу-
дарственныхъ крестьянъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повелешемъ „о неназначенш впредь 
особыхъ кредитовъ па переселеше государственных! крестьянъ изъ госу
дарственна™ казначейства". 

*) Прибавивъ къ 3402 душамъ еще 2040 ушедпгахъ гл. обр. въ Сибирь въ 1892 г.> 
мы получимъ 5442 души, цифру, которая сопоставленная съ-итогомъ Алтайских 
переселенцевъ (главная масса шла туда) 5113 за тотъ же перйдъ 90-92 гг., ук 
зываетъ, что данныя волостныхъ правдешй можно считать близкими къ нстппЪ. 



Тт,мъ не менгве, переселенцы шли; многихъ возвращали, но чаще при
ходилось мириться съ фактомъ и узаконять нереходъ крестьянъ въ восточ-
ныя губерши или Сибирь. „Такой, по преимуществу санкционирующей ха-
рактеръ, и носятъ всЬ узаконешя о переселешяхъ почти въ течеши ц'Ьлыхъ 
20 л'Ьтъ послт, освобождешя" (Кирьяковъ. Очерки по ист. пересел, движешя 
въ Сибирь. 1902. стр. 128 и слт>д.), идя ыгвдомъ за совершившимся фак
томъ, который росъ въ своемъ значенш очень быстро. „Къ концу 70 гг. 
число переселенцевъ въ Уфимской и Оренбургской губ. превысило 100 т. 
душъ, а къ началу 80 гг. годичная цифра переселенцевъ по далеко не 
нолнымъ оффищальнымъ даннымъ достигла 40 т." (Еауфманъ- ib. стр. 269). 
Нельзя, впрочемъ, сказать, что переселеше не лекало легальных ь путей. 
„За время съ 76 по 81 г. иоступило около 1000 прошенш объ отводи ка
зенной земли подъ переселеше, но прошешя эти, за немногими исключе-
Н1ями, не были удовлетворены „по oTcyrcTBiro на то законныхъ основашй" (ib.). 
По МН'БНШ тогдашняго Министра Госуд. Имущ. Валуева надлежало отно
ситься къ часто поступавшимъ ходатайствамъ о переселеши на казенный 
земли „съ величайшей осторожностью, дабы т4мъ внушить населешю, что 
правительство, разъ устроивъ поземельный бытъ сельскаго населешя, не 
считаетъ себя обязаннымъ продолжать это устойство и раздавать ценный 
казенныя земли для удовлетворешя временныхъ и случайныхъ потребно
стей". По словамъ того же министра Валуева онъ опасался разрешешемъ 
ходатайствъ возбуждешя въ народ'Ь „несбыточныхъ ожиданш общаго до
полнительная ихъ над'Ьлешя землей". (Кирьяковъ. Стр. 129—130). 

Мы видимъ здъхь, однако, близость поворота; тотъ же г. Валуевъ уже f 
понимаетъ тъеную родственную связь прошенш о переселеши съ „ожидашя-
ми наръзки", следовательно, переселенческш вопросъ и въ глазахъ прави
тельства выростаетъ до зяачешя общаго поземельнаго вопроса. Въ 1881 г. 
образуется особая переселенческая коммисая, которой была поручена разра
ботка общаго переселенческаго закона подъ предсЬдательствомъ 11. П. Се
менова, а министрамъ Внутр. Дт,лъ и Госуд. Им. предоставлено впредь до 
выработки закона, разрешать ходатайства о выселенш лицъ, „хотя и не 
имт.ющихъ на то нрава по действующему закону, но экономическое ноло-
жеше которыхъ къ тому вынуждаетъ". Устроили переселенческую контору 
въ Батракахъ. Нроектъ закона подвергли разсмотр4шю „св'Ьдущихъ людей" 
и эти послгвдше пришли къ такому выводу: „государство должно считаться 
съ фактомъ переселешя, создаваемымъ жизнью, не пытаясь подчинить его 
какимъ либо нормамъ и своей опеке; въ силу этого, должно быть признано 
право каждаго на переселеше съ такими лишь ограничешями, которыя не 
препятствовали бы правильному и свободному течешю жизни. Переселен!е 
должно быть двухъ видовъ: съ сод'Ьйств1емъ правительства, вызываемое не
обходимостью заселешя окраинъ или крайнимъ мадоземельемъ и избыткомъ 
рабочихъ рукъ, и безъ такого содт>йств1я, свободное для вевхъ, при чемъ 
для переселенцевъ перваго рода слт,дуетъ отводить наделы въ ближайшихъ 
местностях^ второго рода—въ Сибири, Средней Азш и Закавказъи. 



Зав'Ьдываше переселешемъ крестьянъ на местахъ выхода свйдупце 
люди полагали возложить на земства, на местахъ водворешя—на присут-
ств1я но крестьянскимъ дЬламъ, а въ пути—на переселенчесыя конторы". 
(Кауфманъ, ib. 270). 

Этотъ проэктъ не былъ оринятъ, благодаря тогдашнему Министру 
Внутреннихъ Д'Ьлъ графу Д. А. Толстому, не согласившемуся съ мнешемъ 
св4дущихъ людей. По его представлешю въ 1886 г. были утверждены пра
вила, положепныя въ основу окончательно утвержденнаго 13 шля 1889 г. 
закона. Они были д1аметрально противуположны основамъ нредложеннаго 
сведущими людьми проэкта: переселеше цт>ликомъ было подчинено „нор-
мамъ и опеке" государства; оно допускалось для наиболее нуждающихся 
крестьянъ „по избранно местной администрации", которой предоставлено 
право останавливать переселеше, предпринятое по ея мнгьтю неосмотри
тельно, безъ достаточныхъ средствъ и ясно намеченной цели... Мн^ше это 
должно было опираться на очень обстоятельное изслтдоваше хозяйствен
ная положения нереселенца и принимать въ расчетъ обпця услов!я жизни 
деревни,—что-бы, наприм4ръ, у оставшихся не оказалось земли больше 
узаконенной для местности нормы высшаго надела, что-бы не бросали ме
ста тамъ, где можно найти заработки. 

Пускать по закону 1889 г. следовало тт,хъ, кто во 1) можетъ дойти 
и устроиться на новомъ месте самъ безъ правительственной помощи, зна
чить, более или менее зажиточный элемента деревни, во 2) тт,хъ, чей „вы-
ходъ изъ общества не противоречить интересамъ лицъ, остающихся на 

, родине" (Ц. М. В. Д. № 22 1891 г.). Все это соображалось ближайшей къ 
деревне администращей (теперь, конечно, земскими начальниками), пере
сматривалось Губернскими Присутстями и черезъ губернатора съ заклю-
чешемъ присутствш передавалось въ Министерство Внутр. Д'Ьлъ. Министръ 
Внутреннихъ Дт>лъ сносился съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, 
а зат^мъ общее обоихъ Министровъ решете черезъ губернатора идетъ для 
объявлешя просителями..*). Что нужно, что бы считать просителя доста
точно состоятельнымъ, законъ не определялъ и долгое время это было пре
доставлено губернскимъ инстанщямъ. Получивнйе разрешена не облагались 
подушной податью, если не платили ее на родине, освобождались отъ 
арендныхъ платежей за казенную землю на 2 года въ Европейской Россш 
и на 3 года въ AsiaTCKoft Россш вполне, и на 3 года на половину, имъ от
срочивалось на такой же срокъ выполнеше воинской повинности, на ста-
рыя общества переводятся выкупные платежи и недоимки, въ томъ числе 
продовольственный, превышающая подлежащш сложешю со счетовъ размерь 
(1 четв. ржи и V-2 четв. овса на р. душу). 

На новомъ месте переселенцы могутъ, не ожидая причислешя, полу
чать продовольственный и семенныя ссуды на общихь съ старожилами осно-
вашяхъ. Изъ особой осторожности совсемъ не опубликовывался еще одинъ 

/ 
*) ВпослЪдствш зтотъ порядокъ несколько упрощенъ (Циркуляръ М. В. Д. 

1897 г. отъ 20 января). РазрЪшеше переселенШ за Уралъ передано губернской 
власти. 
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пункта закона: въ исключительныхъ случаяхъ министрамъ предоставлялось 
разрешать выдачу путевыхъ нособш, а по лрибытш на место—разрешать 
какъ производство денеяушхъ ссудъ на первоначальное обзаведеше, npi-
обр^теше рабочаго скота и землед'Ьльческихъ орудий, такъ и отпускъ ле
сного матер!ала изъ казенныхъ дачъ безвозмездно или за попенныя день
ги *). Этого населеше, очевидно, не должно было знать заранее; наоборотъ 
ему внушалось прежде всего, что правительство помогать переселешю не 
будетъ, а самовольный уходъ будетъ караться по ст. 948 и 947 Улож, о 
наказ, изд. 85 г., где говорится о т'Ьхъ, „которые всл,Ьдств1е подговора 
или по собственному побуждены) будутъ, не имгЬя на то права или закон-
наго разрйшетя, двлать приготовления къ переселешю или же действи
тельно противузаконно перейдутъ на друпя места для жительства" и о 
т'Ьхъ, кто къ этому подстрекаетъ. 

Законъ 1889 г. самовольныхъ переселенцевъ предписываетъ возвра
щать обратно. 

Мы видимъ, что съ его издашемъ ничто не изменилось; этотъ за
конъ гораздо больше направленъ на то, что-бы сдерживать переселеше, 
чемъ на то, чтобы облегчать его. Въ немъ даже не упоминается объ 
облегчешяхъ. 

Ясно проходящая по нему опасливая нота, какъ бы не усилить ие-
реселешй, была, конечно, понята губернскими присутсв1ями и губернаторами 
и результатъ его применешя ярко характеризуется следующими сравни
тельными цифрами. 

„До издашя закона въ 1887 г. переселеше разрешили 9000, авъ1888 
г. 19000 семьямъ", поел* издашя въ 1889 г.—2800, въ 1890 и 1891 г.г.— 
около 7600 семьямъ въ каждый...(Кауфманъ ib.). 

Исходъ этой попытки со стороны государства взять въ свои руки все 
переселенческое дело былъ одинаково неожиданенъ и лля народа и для 
правительства. Первый увиделъ, что разрешешя добиться стало труднее, 
чемъ прежде; второе столкнулось съ неожиданно сильнымъ ростомъ пере-
селенческаго движешя, вопреки всякимъ расчетамъ на результатъ особенно 
осторожнаго отношешя къ разрешешямъ. 

Г. Кирьяковъ даетъ намъ такгя цифры: 
Въ 1885 г. переселенцевъ насчитывалось 11832 человека. 

Въ 18ЭД— 47387 ч. Въ 1896-202302 
„ 1891— 82150 ч. „ 1897— 86575 **) 
„ 1892- 84200 ч. „ 1898—205645 
,. 1893—| „ 1899 223981 
„ 1894- ок. 80000 въкаж. г.*) „ 1900-213442' 
„ 1895 — 1 

Последняя цифра даетъ число переселенцевъ зарегистрированныхъ 
челябинскими записями къ 1 сентября, а кроме того еще 67759 человекъ 

*) См. упомянутую уже статью г. Кауфмана. Теперь этотъ пунктъ молено про
честь въ указанномъ Сборникъ узаконешй и распоряжешй о переселенш изд. 1901. 
стран. 170. 

*) Г. Кауфманъ даетъ нисколько иные цифры; 64321, 65500 и въ 1895 году 
120000. (стр. 127). 

** Г. Кауфманъ—63000. 
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вернулось въ этотъ годъ назадъ. (Кирьяковъ. Очеркъ и т. д. стр. 123— 
124). Дело, конечно, въ томъ, что разъ зашевелившись, деревня пошла ли
бо не дожидаясь очень сложной и медленной процедуры разрешения, либо 
совсЬмъ не прибитая къ властямъ. Но даннымъ Томскаго переселенческаго 
пункта „число самовольныхъ переселенцевъ" въ 1890 и 1891 г.г. соста
вляло 70 и 60%, по даннымъ Тюиенскаго пункта за те же годы 80—70% 
общаго числа прошедшихъ переселенцевъ. (Кауфманъ ib. 271). 

Жизнь оказалась сильнее и те „коренныя причины", которыя дй-
лаютъ деревню такъ воспршмчивой къ „слухамъ", продолжали гнать кре
стьянина изъ деревни вопреки противнымь течешямъ. Съ этого момента 
въ законодательстве о переселешяхъ начинаетъ рости глубокш внутреншй ' 
разладъ. 

Все оно въ длинномъ рядтз циркуляровъ и разъяснены направлено : 
на борьбу еъ самовольнымъ переселенцемъ и на попытки задержать пересе
ленчески потокъ. „НесомнЬннымъ и притомъ весьма существеннымъ зломъ въ 
переселенческомъ деле является переселеше самовольное, т. е. предприни
маемое безъ установленнаго разрт,шен1я и въ нарушеше д'Ьйствующихъ 
узаконенш, читаемъ въ циркуляре М. В. Д. 1894 г. Оно вредно не только 1 

съ точки зрт,шя излишняго передвижешя населешя съ одного места на 
другое, но и въ виду предшествующаго оному разрыва бытовыхъ и эконо-
мическихъ связей, соединявшихъ переселяющагося съ его родиной. Поэто
му необходимо всемирно противодействовать самовольнымъ переселешямъ *). ' 
Съ этой ЦЕЛЬЮ на губернаторовъ возлагается обязанность черезъ посредство \ 
чиновъ местныхъ по крестьянскимъ дйламъ и полицейскихъ учреждена! 
следить за приготовлетями къ самовольному переселенш и привлекать вино- I 
вныхъ къ ответственности. 

Сельск1я власти обязаны следить за выдачей паспортовъ на времен
ную отлучку, такъ какъ подъ видомъ последней часто предпринимается 
переселение, за продажей имущества, такъ какъ оно можетъ быть вызвано 
именно желан1емъ переселиться, за пршбр'Ьтешемъ вещей, необходимыхъ 1 
для дальней дороги, т. к. это можетъ служить къ раскрытго гЬхъ же не 
законныхъ нам^решй. Допустивппя самовольный уходъ заведомо или поа 
небрежности сельсшя власти подлежать ответственности. 

Одн4хъ этихъ м^нъ оказалось, однако, слишкомъ мало. Еще до цир-
куляра 1894 г. уже въ 1892 г. циркуляромъ отъ 6 марта временно была I 
остановлена выдача разрешенш. 

Въ 1897 г., читаемъ мы въ циркуляре М. В. Д. отъ 20 января „пра- А 
вительство, встр4тивъ существенныя затр}гднешя въ устройстве лрибывшихъ I 
въ Сибирь и Степное генералъ-губернаторство переселенцевъ, вынуждено 1 
было не только прюстановить дальнейшую выдачу разрешенш на переселе-1 
Hie, но и распорядиться задержашемъ на родине крестьянъ, уже получив- • 
шихъ установленныя разрешешя. 

*) Сборникъ узаконений и распоряжешй о переселенш. Изд. Переселенческаго 
Управления М. В Д. 1901 стр. 16. 
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Констатируя ростъ переселешя, несмотря на так1я миры и истощеше 
запаса свободныхъ участковъ, этотъ циркуляръ говоритъ, что въ настоящее 
время „обстоятельства обязываютъ принять всЬ мъры къ сокращенш движе-
Н1я", но видитъ ихъ уже не только въ бдительномъ надзоре за крестьянами 
(онъ остается обязателенъ: „такое отношеше къ самовольнымъ переселе-
шямъ должно и впредь считаться однимъ изъ основныхъ условш правиль
ная ведешя переселенческаго дела". Сб. уз. и раси. 72). Циркуляръ ре-
комендуетъ развиие „более сознательнаго отношешя къ нереселенш самихъ 
крестьянъ". Для этого земсше начальники, мировые посредники и т. д. 
должны опровергать циркулирующее въ деревни „преувеличенно заманчи
вые" слухи, внушать крестьянамъ, что переселеше сопряжено съ большими 
издержками, что правительственныя noco6in выдаются лишь н^которымъ 
изъ числа бт,днМшихъ переселенцевъ, что въ настоящемъ году путевыя 
ссуДы не будутъ превышать 5 руб. на ходока или семейство, а ссуды на 
домообзаведеше 30 руб. на дворъ *). 

Далее циркуляръ обращаетъ внимаше на ходачество и пытается его 
регулировать. Раньше ходачество только „рекомендовалось". Теперь для пере-
селенгй на казенныя земли Западной Сибири и Иркутского генералъ-губер-
наторства оно становится обязательнымъ и безъ предварительной посылки 
ходоковъ переселеше не можетъ быть разрешаемо, при чемъ ходоки, дол
жны иметь нужныя на дорогу средства, и быть избираемы изъ семей, рас-
полагающихъ достаточнымъ количествомъ работниковъ. Рекомендуется хо
дачество отъ каждой семьи, хотя въ силу необходимости оставлены и упол
номоченные отъ н'Ьсколькихъ семей. 

Циркуляръ М. В. Д отъ 9 января 1899 года сообщаетъ, что эти ми
ры действительно „способствовали более сознательному отношешю кресть
янъ къ переселению", но обращая внимая!я на то, что свободныхъ земель 
стало еще меньше, рекомендуетъ внушать ходокамъ „сугубую осторожность 
въ'д/Ьле переселешй". Циркуляръ 1901 года, въ виду постигшаго степныя 
местности Сибири неурожая хлгвбовъ и травъ, предписываетъ должностнымъ 
лицамъ „употребить свое влгяше на населеше, дабы разумными советами 

-, временно удержать на родине техъ крестьянъ, для которыхъ переселение 
въ этомъ именно году не составляетъ неотложной необходимости"... 

*1 HcTopia вопроса о ссудахъ повторяетъ и въ себъ общую исторш. Съ пере
дачей переселенческаго движешя въ въдъше Комитета Сибирской желъзной дороги 
средства помощи переселенцамъ усилились. 15 марта !896 г. было Высочайше ут
верждено положеше комитета о цредоставленш М. В. Дълъ отпускать аваысь. 
3000 р. на чиновника по крест, дъламъ или заменяющего его лица для выдачи 
ссудъ переселенцамъ. 'П Лпръля эти права на ссуду распространены на лицъ, 
переселившихся безъ установленнаго разръшешя. 7 декабря того же года уже вы-
ходитъ положеше комитета ,,по вопросу о возможныхъ въ 1Ь97 г. мЪрахъ къ умень-
шенш размЪровъ переселенческаго движешя", коимъ положеше 27 апреля отме
няется, и определяются указанные въ тексте размеры ссуды. Положеше оговари
вается при этомъ: „правительствомъ не имелось въ виду устраивать новоселовъ 
на счетъ казны и действительная цъль при выдачЪ ссуды должна заключаться 
только въ оказаши некоторой помощи бъднЪйшимъ переселенцамъ" (Сб. узакон. 
и расп. 170 и слъд.). 
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Параллельно еъ этимъ послъдовательнымъ ироведешемъ въ низппя ин"--
станцш одной и той же ноты, самая область, доступная переселенш, все сок
ращается: останавливается сначала переселеше въ Акмолинскую область, 
потомъ въ Алтайсшй Округъ, потомъ на Амуръ и т. д. 

Но такъ какъ „возвращать" ростущш потокъ самовольныхъ пересе-
ленцевъ и судить ихъ совершенно невозможно въ виду ихъ массы и пер
спективы окончательного разорешя, то стараясь ВСЕМИ м-рами не пустить 
крестьянина безъ крайней неооходимости съ родины, правительство оказа
лось вынужденнымъ устраивать какъ нибудь на новомъ м^етй т^хъ, кто 
успълъ туда добраться... И въ иечатныхъ бланкахъ, на которыхъ сообща
лось тому или иному губернатору о причислившихся напр. къ старожпль-
ческимъ обществамъ переселенцахъ, Алтайсшй Горный Округъ, вытребывая 
увольнительное свидетельство, если къ тому не имелось законныхъ пре
пятствий, „считаетъ не лишнимъ присовокупить, что принудительное возв-
ращеше переселившихся на родину въ виду крайней бедности, вызоветъ 
расходъ, который непроизводительно можетъ упасть на счетъ казны". 

Что бы закончить этотъ очеркъ законодательной обстановки (если 
можно такъ выразиться) переселенш, надо выделить еще слъдуюпце основ
ные моменты ея исторш. ДМств1е циркуляра 6 марта 1892 г., прекратив
шая выдачу разръшенш въ Сибирь—продолжалось до 1895 года, что сов
пало съ открывшимся съ этого времени движешемъ по Сибирской железной 
дороге и должно было отразиться ростомъ нереселешй (мы видимъ, что Ка-
уфманъ для 1895 года даетъ цифру 120000 противъ 80000 нредыдущихъ 
ЛТ)ТЪ). 

Съ передачей зав-вдывашя переселешемъ Комитету Сибирской жел-Ьз-
ной дороги, расходы по организацш переселенш были отнесены на 14мил-
люнный фондъ всиомогательныхъ по этой дороги мъропр1ятШ. 

Но расширение средствъ отразилось, главнымъ образомъ, рядомъ дтшст-
вительныхъ облегчещй тамъ, на мътл"Б. Были организованы „временный пар
тии" для отвода переселенцамъ участковъ, играли свою роль домообзаводст-
венпыя ссуды и др. льготы но устройству новоселовъ. Съ 1897 года обра
зовано особое Переселенческое Управлеше съ правами Департамента, на 
которое было возложено все зав-Ьдываше переселенческимъ дъломъ. Все это 
должно было переходить въ народъ тймъ же возбуждешемъ надеждъ, такъ 
какъ къ этому времени устанавливается довольно постоянная связь русской 
деревни съ окраинами, гд'Ь очень v многихъ успели устроиться родные и 
знакомые... 

I I I . 

Переселенце- Возвращаясь посл'Ь этаго необходима™ отступлешя къ оставленной 
ское движе- п а * 
жевъСарат а а в Р е м я Саратовской гуоернш и къ исторш крестъянскихъ переселенш по-
губ. СЪ1890СЛ'Б 1890 года, я долженъ оговориться, что ИМ'БЮЩШСЯ ДЛИ этого матер1алъ, 

мЪры 1лавпымъ образомъ заключается въ д'Ьлахъ Саратовскаго Губернскаго Цри-
сутств1я и въ св'Ьдъшяхъ присланныхъ волостными правлешями и не мо
жетъ претендовать на цифровую точность по многимъ причинамъ. Выборки 
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изъ д'Ьдъ Губернскаго 11рисутств1я могли зарегистрировать два или три ра
за въ сущности одинъ и тотъ же случай (семья можетъ при описанномъ 
порядке разрешенш хлопотать иногда несколько л'Ьтъ, а по именамъ и 
фамил1ямъ матер1алъ сверит, не подвергался) или наоборотъ—тЬ или иныя 
дтаа могли ускользнуть отъ выборокъ. СВТ,Д'БН1Я волостныхъ правленШ мог
ли упустить за длинный перюдъ рядъ случаевъ или умолчать о многихъ 
(въ виду отношен1я закона къ самовольному переселешю). Но этотъ мате-
р1алъ, несомненно, даетъ намъ достаточно точныя пропорцш, верную карти
ну общаго хода переселенческаго брожешя съ одной стороны и дъ'йстви-
тельныхъ выселешй съ другой; и кроме того даетъ возможность всмотреть
ся въ переселеше не со стороны ОДНБХЪ только цифръ. 

При общемъ взгляде па имевшая место съ 1891 г. по 1901 годъ (и 
часть 1902) переселешя крестьянъ—оне распадаются на три болышя груп
пы. Одна часть просится на казенный земли Саратовской же губ. Другая 
главнымъ образомъ въ Сибирь, Степной край и частью па друпя окраины. 
Третья группа представлена делами о переселенш въ Самарскую губ. и 
меньше—въ Оренбургскую п Уфимскую. Все три группы переселенцевъ ти
пично—различны. Переселешя въ Самарскую губершю охватываютъ въ зна
чительной своей части тотъ элементъ деревни, который совнадаетъ съ обыч-
нымъ постояннымъ течршемъ части населения „на сторону", на заработки; 
забираясь въ эти губерши, крестьянинъ остается тамъ, и после издашя за
кона о переселенцахъ, одинаково относящегося къказеннымъ землямъ какъ 
AsiaTCKot, такъ и Европейской Россш, старается окончательно осесть на 
землю. Чуть ли не Щ вс4хъ дедъ по переселешю въ Самарскую губерв1ю 
касается техъ, кто лшветъ тамъ уже давно, а но некоторымъ уездамъ поч
ти все дела таковы. 

Эта группа переселепцевъ стоитъ какъ бы въ стороне отъ настоящаго 
переселенческаго „движешя", которое характеризуется массовымъ стремле-
шемъ „уйти", не порывая съ землей и охватываетъ собой две остадъныя 
группы. 

Изъ нихъ группа желавшихъ переселиться на казенныя земли Сара
товской же губернш—самая большая. 

За перюдъ съ 1890 г. по 1901 г. прошешя поступили отъ 11883 се
мей, что кладя на семью въ среднемъ по 6 человекъ, дастъ 71298 душъ, 
при чемъ изъ нихъ почти половина приходится на 1891 и 1892 г.; затемъ 
количество поданныхъ прошешй постепенно уменьшается. 
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По ут,здамъ э т и П883 семьи распределяются сл'Ьдующимъ образомъ: 

У Ъ 3 Д Ы. 

Аткарсшй 
Балашовсв1й . 
Камышинсюй. 
СаратовскШ. . 
ВольскШ . . 
Петровсщй . 
ЦарИЦЫНСК1Й. 
Кузнецгай . . 
Хвалынске. . 
ОердобскШ. 

Число 

семей. 

3162 
2593 
1257 
1800 
1208 
519 
548 
147 
69 

580 

% 
къ общему 
колич. по-
давшихъ 
прошешя. 

26,6 
21,8 
10,6 
15,1 
ЮЛ 
4,4 
4,6 
1,3 
0,6 
4,9 

% 
къ общему 
количеству 

дворовъ 
въ уввдт*. 

7,7 
8,1 
2,8 
6.2 
4,4 
1,5 
4,6 
0,6 
0,2 
1,8 

Итого 11883 100 По губ 3,7 

Желавшихъ переселиться въ Сибирь и др. отдаленныя окраины за 
11 л'Ьтъ съ 1892 по 1902 годъ по поданнымъ ими прошошямъ насчиты
вается 5824 семьи (приблизительно 34944 души), которыя по уЬздамъ груп
пируются такъ: 

Число 
°/п °/п 

У Ъ 3 д ы. 
къ общему къ общему 
колич. по- колич. 

Сердобскгй. . 
Петровсйй 
БалашовскШ 
Аткарсшй 
Камышинсюй 
Саратовсий . 
Кузнецщй 
Царицынсюй 
Хвалынске . 
Вольсмй . . 

меи. 

791 
844 
732 
782 
587 
475 
341 
116 
74 
82 

д а в ш и х ъ 
прошешя . 

30,8 
14,4 
12,6 
14,4 
10,1 
8,2 
5,9 
2 
1,3 
1,3 

дворовъ 
ВЪ у Е З Д * . 

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

Итого . 6824 /00 По губ. 1,8 

Такимъ образомъ переселиться на казенныя земли какъ Саратовской, 
такъ и Сибирскихъ губершй хотъло по: 

Аткарскому . , 
Валашовскому 
Саратовскому . 
Сердобскому . 
Царицынскому 
Вольскому .' . 
Петровскому . . 
Камышинскому 
Кузнецкому . . 
Хвалынскому . 

По губ 

9,6% населешя уъзда. 
7,8 
7,8 
7,4 
5,5 
4,7 
4,0 
4,1 
2,0 
0,5 
5,7% всъхъ семей *) 

*) Въ приведенныхъ расчетахъ число семей по уъздамъ взято изъ III т. 
„Трудовъ Ветеринарнаго ОтдЪлетя Саратовской Губ. Зем. Управы 1897 г. 
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Обв группы, выражая, конечно, одно и тоже стремлеше населенья къ 
земли, различаются между собой не только т^мъ, что это стремлеше не въ 
одн4хъ м4стахъ сь одинаковой силой проявляется, но и составомъ. На ка-
зенныя земли. Саратовской губ., какъ мы увидимъ далт>е, просятся частью 
совсЬмъ лишенные почему либо земли, частью наиболее малоземельные, для 
которыхъ дальняя дорога безъ посторонней помощи совсЬмъ невозможна. 
Въ Сибирь идетъ, главнымъ образомъ, среднее крестьянство, которое выше 
было характеризовано данными о его хозяйственномъ положенш, приведен
ными въ докладе Продовольственной Коммиссш. Такое дйлеше обусловлено 
между прочимъ, и самимъ законодательствомъ, разртлпающимъ переселеше 
на казенныя земли Европейской Poccin преимущественно малоземелънымъ и 
требующимъ съ дальнихъ переселенцевъ достаточной обезпеченности для 
возможности доехать на свой ечетъ. 

Въ настоящемъ очеркт, я остановлюсь главнымъ образомъ на ПОСЛ'БД-
ней группе. 

По даннымъ, извлеченнымъ изъ дт>лъ Губернскаго Присутств1я общую 
картину переселенческаго движешя можно видеть изъ следующей таблицы, 
гдт. учтено число семей, подававпгахъ прошешя о переселенш. 
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Эта таблица дополняется другой, изъ которой видно,отъ какого числа 
ч е И просилось разр^шеше на посылку ходоковъ. 
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Изъ разсмотр^щя этихъ таблицъ мы видимъ что съ 1892 года, когда 
движете было наиболее напряженно, напоминая собой движете 1890 го
да, оно уже не прекращается и першдически замирая, поднимается вновь 
вместе съ каждымъ новымъ толчкомъ. Несомненно, голодъ 1891 года и 
еще неостывшее возбуждеше 1890 г. обусловили быстрый наплывъ проше
нш въ 1892 году. Надежды на более легши путь по открывшейся желез
ной дороге, слухи о связанныхъ съ передачей дЬла Комитету Сибирской же
лезной дороги льготахъ и прекращеш'е действ1я циркуляра 1892 года—дали 
намъ подъемъ движетя въ 1895 году, а голодный 1898 годъ былъ такимъ же 
толчкомъ какъ и 1891 г. Картина подъема и упадка переселенческой вол
ны въ Саратовской губерти совпадаетъ отчасти съ общей картиной и если 
за последте годы—после 99 г. мы видимъ падете, то его нельзя считать 
чемъ нибудь прочнымъ. 1893—94 и 1896 — 97 года даютъ намъ таше же 
интервалы и эти интервалы отнюдь не свидетельствуютъ, что деревня одумалась 
окончательно. Если мы за каждый годъ закрасимъ на карте те волости, 
откуда были случаи подачи прошенш о переселении, о разрешены послать 
ходоковъ и самовольныя переселетя, уловленныя делами Губернскаго При-
сутстя—мы увидимъ еще одну любопытную особенность. Въ 1892 году, 
давшемъ наибольшее число прошенш, все движете сосредоточено въ одномъ 
углу: почти весь Сердобскш уездъ и прилегающая къ нему часть Балашов-
скаго уезца, да три, тоже соседнихъ съ Сердобскимъ уездомъ, волости Ат-
карскаго уезда. Одиноко стоитъ Селитьбинская волость Хвалынскаго уез
да, откуда 12 семей просились въ Южно-Уссуршскш край, где у нихъ есть 
родственники, которые писали имъ соблазнительныя письма. Все эти 12 се
мей—профессюнальные садоводы. Но всему остальному пространству губерти 
—пусто. Въ 1893 году слабо выраженное движете сосредоточивается все: 
въ техъ же волостяхъ Балашовскаго уезда, въ 1894 году оно начинаетъ 
распространяться по северному краю губерти, захватывая Березовскую и 
Верхозимскую волость Петровскаго уезда, Чадаевскую—Кузнецкаго, Шалкин-
скую, Апалихинскую и Елшанскую—Хвалынскаго уезда; основнымъ гнездомъ 
остается тотъ же районъ 1892 года,- къ югу отъ него движете протяги
вается полосой черезъ середину Аткарскаго уезда къ севернымъ волостямъ 
Камышинскаго; въ 1895 году закрашенныя волости пестрятъ уже всю губернш; 
и въ следующее годы эта картина разбросаннаго почти всюду движетя сох
раняется; определенный гнезда пропадаютъ; видно только общее усилете 
къ северо-западному концу губ.; наибольшая интенсивность, измеряемая ко-
личествомъ пожелавшихъ выселиться семей, начинаетъ перемещаться. B w 
1895 году это—Кожинская и Козловская вол. Петровскаго уезда, где изнЛ 
Кожинки, Н. Чардыма и Каргалейки пожелали выселиться въ отдаленным 
края более 300 семей, Наскафтымская, Камешкирская и Чадаевская вол.1 
Кузнецкаго у. (просили разрешетя послать ходока церевень 10 приблизи-1 
зительно, отъ 130 семей), Липовская вол. Саратовскаго у. (тоже—попытка 
ходачества отъ 172 семей), Ягодно-Полянская, Таловская вол. Аткарскаго 
у. (44 семьи) Верхне-Добринская—Камышинскаго у. (40 семей) и Ивановская! 
вол. Царицынскаго у. (82 семьи). Все это, какъ видимъ, очень разбросанно 
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Некоторые изъ этихъ пунктовъ наибольшаго напряжешя, напр. Наскафтым-
ская вол. Кузнецкаго и Верхне-Добринская—Камышинскаго продолжаютъ 
давать прошешя во все последующее годы. Въ 1898 году выступаютъ дру-
rie пункты, напр. Краишевская вол., Аткарскаго уезда, где дарственники д# 
Журавки пытаются переселиться и просятся упорно въ теченш трехъ л4тъ: 

' въ 1898 г. въ количестве 63 с, въ 1899 — 59 с, въ 1900 въ количестве 
201 семьи. Въ 1899 г. присоединяются къ ней—Сластушинская, Даниловская, 
Переьздинская, Крестово-Медв4дицкая; въ каждой изъ нихъ желаюпп'я пере
селиться семьи тоже считаются десятками.—Все это. конечно говорить о томъ, 
.что „коренныя причины", вызываются движея1е, проявляются повсеместной 
иритомъ теряютъ всякую связь съ какой либо „агитащей". Агитац1я ясно 
сказывается въ 1892 году. Тесное гнездо брожешя, довольно ограниченное 
—указываетъ на это. Но ея уже н^тъ дальше. „Гнезда", очевидно, образу
ются самопроизвольно безъ определенныхъ нитей, проводящихъ возбужде-
Hie. И если особенный успехъ агитацш указываетъ на то, что въ жизни 
деревни есть постоянныя причины, делаюппя ее такъ воспршмчивой и обя-
зываетъ поэтому считаться не съ ней, а съ этими причинами, то темъ бо
лее это становится обязательнымъ, когда мы видимъ, что движеше, пройдя 
пердедъ обостренности, темъ не менее не исчезаетъ, а разливается въ ширь. 

Всмотримся ближе въ то, что даютъ намъ паши матер1алы. Насколько 
въ 1890 году, выдвигался на первый планъ Балашовскш уездъ и агитация 
.г. Архангельскаго, настолько же въ 1892 г. выдвигается Сердобскш уездъ, 
давшш одинъ почти въ 5 разъ больше желавшихъ переселиться, п*мъ 
все остальные уезды вместе взятые, а въ немъ появляются свои „дельцы" 
и особенно некШ г. Ополченковъ. Вл!яше Ополченкова изъ дознашй г.г. 
земскихъ начальниковъ обнаружено въ 6 волостяхъ Сердобскаго уезда, гл. 
обр. въ Сущевской, Черкасской и Трескинской вол.; затемъ въ Мещерской, 
Колемасовской, Давыдовской и въ соседней съ Сердобскимъ у., Александ-
ро-Юматовской вол. Петровскаго у., где 66 семей д. Марьевки вели съ 

! нимъ переговоры. Черкасское волостное правлеше такъ характеризовало 
деятельность Ополченкова: „ходатайство крестьянъ о переселенш начато, 
Чгакъ объясняюсь переселенцы, по совету крестьянина с. Куракина Сердоб
скаго уезда Ополченкова, ходатайствующего о переселенш едва ли не по 
всемъ обществамъ Сердобскаго уезда и частью сосЬднихъ уездовъ, взимая 
съ переселенцевъ денежную плату отъ 10 до 20 коп. съ наличной души 
л1ужскаго пола, причемъ названный крестьянин* Ополченковъ, ходатайствуя 
о переселенш, внушилъ и убедилъ ихъ, что имъ будутъ предоставлены сле
дующая льготы: проездъ къ месту переселешя со всемъ семействомъ казна 
приметъ на свой счетъ и во время следовашя будутъ выдавать ей кормо-

- выя деньги по 16 коп. въ сутки на человека, на месте поселешя будетъ 
отпущено казной для постройки избы отъ 40 до 60 руб. и на прюбретеше 
лошади 2Ь руб. съ разсрочкой на 3 года и что окончательно переселятся 
въ мае месяце сего 1892 года, на что они вполне располагаютъ". 

Сопоставивъ распускаемый Ополченковымъ „слухъ" съ неопубликован-
нымъ пунктомъ закона 1889 г., мы увидимъ, что тутъ все таки есть кое 
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что отъ правды. Крестьяне Сущевской волости Сердобскаго уъзда и въ ча
стности д. Апраксиной, которая по донесенш земскаго начальника „являет
ся какъ бы центромъ движетя по Сердобскому уЬзду", и поели 1892 года 
долго не хотели верить, что правительство не помогаетъ переселешю. По 
крайней M&pi намъ известно, что въ 1895 году были поданы прожешя изъ 
Апраксина, Сущевки, Карауловки и Незвановки (всего отъ 25 семей), кото-* 
рыя были возвращены обратно съ предписашемъ волостному правлешю 
„разъяснить подателямъ, что никакихъ пособш отъ казны на переселеше не 
выдается" *). 

Всякое массовое движете увлекаетъ за собой элементы, которымъ въ 
бол4е спокойныя времена въ немъ можетъ быть было бы не мйсто- Весьма 
вероятно, что въ 1892 году поднимались и такле крестьяне, которые абсо 
лютной нужды въ иереселенш не чувствовали, хотя Bci прошешя, конечно, 
писались по одному шаблону: „вслт>дств1е малоземелья и даже безземелья и 
высокой арендной платы и т. д. 

Въ донесенш Урусовскаго волостного Правлешя Сердобскаго уЪзда г. 
земскому начальнику сообщается, напримйръ, что „изъ допросовъ крестьянъ 
(с Урусова 37 с. 206 душъ обоего иола) о причинахъ, побудивщихъ ихъ 
къ началу ходатайства о иереселенш, ни одинъ изъ нихъ не могъ объя
снить действительной нужды къ переселешю, а отзывались лишь общими 
ответами, что друпе идутъ и ймъ такъ нужно". Малоземелья инеудобствъ I 
въ земли земскш начальникъ не нашелъ. 

Въ Сердобскомъ увздт. въ этотъ горячш годъ TaKie отзывы, что де 
екать нужды въ переселенш н'Ьтъ—не исключеше; они главнымъ образомъ 
сосредоточиваются именно въ центре Онолченковской агитацш и въ проти 
вовйсъ ей; но MHorie носятъ характеръ, заставляющш невольно заподозри 
вать степень безпристрастая оценки даннаго ноложешя вещей со стороны 
аемскихъ начальниковъ. Такъ заключеше г. земскаго начальника по с. Су-
щевкт. на ряду съ приводимыми въ немъ объективными данными неоснова 
тельности ходатайства содержитъ въ себт. сл-Ьдующде дальиМпле пункты. 
„3) всЬ крестьяне, за исключетемъ просителей люди очень зажиточные и 
xopomie домохозяева, что подтверждается твмъ, что почти вст, дома крыты 

*) Съ какой осторожностью относились кь огласке выдаваемыхъ правитель -
ствомъ ссудъ, показываетъ примФръ съ упоминавшимися уже Хвалынскими садо-: 

водами (изъ д, Н. Яблонки), просившимися въ Южно УссурЩсшй край, куда звали 
ихъ родственники, обещая хорошую жизнь и указывая, что тамъ ощущается ,,недо< 
статокъ въ садоводахъ'-. Это переселете было въ видахъ самаго Министерства и оно 
отнеслось къ просителямъ вполне сучувственно и хотя отказывало въ путевой есу^ 
дт>, но обтяпало по прибытш на мт>сто дать по 600 р на семью съ т*мъ, чтобы 
черезъ 5 лЪтъ началось погашеше долга, разерочиваемаго на 28 лътъ. Губернаторъ 
просилъ Министерство разрешить ему ,, пе объявлять 6 семьямъ крестьянъ y«iOBiii 
переселешя въ Южно-Уссурйсгай край, сообщенныхъ Министерствомъ въ виду того, 
что объявлете этихъ условй просителямъ мо.кетъ еще бол'Ье усилить стремлена 
къ переселешю крестьянъ вверенной ему ry6epHin, принявшее въ последнее врем$ 
слишкомъ острый характеръ'-. Министерство, конечно, ничего противъ этого и 
имъло. 
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желъзомъ и въ настоящий: тяжелый годъ они не берутъ ссуды. 4) Имуще
ственное состояше просителей такъ незначительно, и они сами по себь та-
Kie лтнтяи, что куда ихъ не посели, они вездЬ будутъ нуждаться и представлять 
только для Правительства бремя". Также между прочимъ и Урусовское воло
стное правлеше переселенцевъ, которые, какъ мы видели выше, не знали 

^почему имъ надо переселяться, аттестовало какъ „плохихъ и неспособныхъ 
работниковъ въ старыхъ обществахъ, почему они едва ли желательны въ 
Томской губерши, какъ люди несомненно привыкппе къ тунеядству и ни
щенству, что они практикуютъ и здт>сь". Относительно Симанщины Тре-
скинской вол. земскш начальникъ далъ отрицательный отзывъ, указывая, 

1 что недостатка ни въ надельной, ни въ арендной землъ нътъ, и все дЬло 
въ томъ, что крестьяне убеждены, что „на новомъ м^сть имъ все хозяйст
во будетъ заведено за счетъ правительства". Тоже относительно Ананьина 
Пяшинской вол. Внимательно просматривая дъла этаго перюда, мы видимъ, 
однако, что таше отзывы очень немногочисленны и не смотря на то, что 
земств начальники, въ силу условий времени, должны были задерживать пе-
реселешя, они въогромномъ большинстве случаевъ признавали выставленные 
крестьянами мотивы къ нереселешю—резонными, и иногда въ очень катего
рической форм£; такъ въ донесеши земскаго начальника о просителяхъ с. 
Вертуновки, Вертуновской вол , мы читаемъ: „въ силу малоземелья, отсутст-
в1я заработка, недостатка съемной земли и дороговизны ея (12 — 15 р.) эко
номическое положете просителей весьма затруднительно и выходъ изъ та-

' кого положешя для нихъ возможенъ лишь при условш над,Ьл,вн1я ихъ зем
лею въ Томской губ.". „Просители получили надЬльной земли по 4V2 дес. 
на ревизскую душу, а на наличную въ настоящее время приходится по '2xh 
дес. Некоторые изъ числа просителей совсймъ не пользуются землей". От
носительно д. Новинокъ, Дурасовской вол. Уездный Съъздъ призналъ пере-
селеше „единственнымъ выходомъ" изъ неблагопр1ятнаго положешя, хотя 
никто изъ просителей не имеете средствъ къ переселенш и къ обзаведенш 
на свой счетъ". И так1е отзывы очень часты. А зат4мъ и въ весьма кате
горической аттестащи Сущевскихъ и Урусовскихъ крестьянъ, какъ „тунеяд-
цевъ" и плохихъ работниковъ заключается признате, что ВСЕ кромгъ нихъ 
ни въ чемъ не нуждаются. Значить они по тунеядству или нйтъ—постав
лены въ хозяйственномъ отношенш неудовлетворительно. 

Обратимся за разъяснешемъ вопроса къ общему обзору нашего мате-
р1ада. Въ массв случаевъ плохгя рабоч1я качества крестьянъ несом-

, нънно потонуть и передъ нами должны выступить причины болъе постоян-
наго свойства. Къ сожалт.шю, мы не имЬемъ пока возможности сделать под-
ворныя группировки желавшихъ переселиться, какъ это было сделано въ 
доклад* 1890 году, но думаемъ, что достаточно и болъе общаго взгляда на 
составь переселяющихся группъ, чтобы увидать передъ собой обострение 
именно земельнаго вопроса. Возьмемъ об* группы—и переселенцевъ на ка-
зенныя земли Саратовск. г. и переселенцевъ въ Сибирь, такъ какъ он* взаим
но дополняютъ другъ друга. 

Въ 1-й группе, (желавшихъ переселиться на каз. земли Саратовской 
губ.) было семей: 
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Т. е. изъ группъ сь надельной землей почти г1ч владвютъ дарствен-
нымъ над'вломъ. Если мы возьмемъ 0/,° отношеше числа семей каждаго раз
ряда къ общему числу семей въ разряди по целому у4зду и по губернш 
(эти данныя мы заимствуемъ изъ свода статист. СВ'ЬД'БНШ ПО Саратовской 
губернш издан. 1888 года), преобладаше дарственниковъ выделится еще 
рельефнее. 

о/о отношеше числа семей каждаго равряда къ 
общему числу семей въ разряд*. 

Беавемельныхъ . . . 

Дарственниковъ . . . . 

Собственна «овъ. . . . 

Б. государственыхъ . . 

Удъльныхъ 

Полн. собствен 

Поселянъ-собственик. . 

На выкупной усадьб* . 

18,3 

21,6 

2,7 

4,5 

0,1 

2,3 

3,5 

23,2 

27,5 

5,6 

а. 
сЗ 

10,2 

14,8 

1 

« 
3,9 

11 

12,1 

1 

0,2 

0,4 

1 

0,6 

: : 
1.4 

3,3 

3,3 

5,8 

1,1 

0,1 

18,4 

6,1 

0,7 

2,5 

18,4 

2,9 

23,4 

2 

0,5 

X 

1,1 

0,1 

0,1 

7,6 

11,9 

2,5 

0,9 

1,4 

1,4 

1,5 

0,6 

Мы видимъ, что изъ дарственниковъ просится подавляющее большин
ство; но нт>которымъ уЪздамъ, какъ АткарскШ и Балашовскш около XU всЬхъ 
дарственныхъ крестьянъ въ увздЬ и только въ Камышинскомъ иЦарицын-
скомъ уЬзд. выделяется по величинъ процента желающихъ переселиться на 
казенныя земли Саратовской губ. въ первомъ—собственники (12,io/o), во 
второмъ удельные крестьяне, которыхъ оказалось 23,40/° противъ 18,4<>/одар
ственныхъ. 

Въ другой группе—просившихся въ Сибирь и на окраины—мы полу-
чимъ несколько иной составь. Общую цифру семей этой группы мы увели-
чиваемъ здт.сь на 395 семей, самовольно ушедшихъ, и кром£ того по Ба-
лашовскому и Сердобскому увздамъ вводимъ и т£ случаи подачи прошенш 
за 1890—91 г.г., каше удалось уловить. 

Матер!алъ за эти два года, новидимому очень не полонъ, почему въ 
доупя таблицы онъ не вводится. 
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Составь Сибирскихъ иереселенцевъ по разрядамъ въ °/о отношешяхъ: 

« < 

IS 
ЕВ 
К 

g l 
се се 

8s о 

и 
3 
Я" 

и 
а 
ч 

Я" | И I И 

Дарственниковъ . . . . 

Собственнвковъ • « . ' . ' . 

Государственные . . 

Уд*льныхъ 

Поли, собствен. . . 

Поселянъ-собствен. . . 

Отст. нижнихъ чиновъ. 

Переселенцевъ . . 

Ивъ селен! й съ равными разря
дами крестьянъ 

Разрядъ неизвйетенъ 

И т о г о 

Абсолютное число семей 

16,5 

65,9 

9,2 

19 

17,8 

59 

5,6 

?,8 

12 

39,6 

25,3 

6,7 

4 

0.2 

16,4 

49,1 

16,6 

2,7 
21,5 

23,6 29,6 
! 

0,4; 

5,9 

4,4 

0.1 

100 

2013 

100 

920 

100 

1019 

100 

800 

0,5 

39,4 

0,3 

100 

582 

14,2 

7,3 

32,6 

15,3 

4 

17,5 

47,7 

30.6 30,: 

22,6 

2,4 

69,4! 100 

5,6 

17,5 

3,5 

74,4 

3.5 

1.1 

17,9 

34,8 

28,2 

1,8 
0,7 

4,6 

0,5 

10,6 

0.9 

100 

465 

100 100 

376 124 

100 

91 

100 

86 

100 

6476 

По отношенш къ общему числу семей каждаго разряда въ уъздъ и 
губернш желало переселиться изъ: 

Дарственниковъ 

Собственникозъ 

Бывш. государственных?,. 

Уд'Ьльныхъ 

Поля, собственниковъ . . 

Поселянъ собственниковъ 

m 
к 
3 

J 
п 
о ев О. 
СЗ 
О 

« 

И S. 

5 
и 
се 

а 
ч 
се 
а 
X 

л ч о ее 

9.3 

7,5 

2,3 

2,9 

1,7 

2.5 

2,8 

2,5 

1,9 

1,7 

5,6 

0,8 

1,6 

0,2 

1,3 

0,8 
3,2 
1,8 
0,7 

1 

1,7 

0,8 
0,5 
1,2 
— 

4,1 

0,7 
0,8 

1,1 
— 

— 

1,9 
0,5 

1,1 
0,9 

— 

— 
0,5 
— 

-

0,2 
01 
0,5 
0,2 

1 

2,5 

2,5 

м 
0,8 

0,9 

1,4 

Въ Сердобскомъ, Балашовскомъ, Аткарскомъ увздахъ бывпие ПОМЕ
ЩИЧЬИ: собственники и дарственники—преобладают^ Въ остальныхъ уЬздахъ 
преобладаше переходить на сторону гоеударственныхъ крестьянъ, а въ Ка-
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мышинскомъ наибольшш °/о падаетъ на иоселянъ. По таблице же, показы
вающей отнотеше желавшихъ переселиться ко всему населешю даннаго 
разряда по у£зду,—мы видимъ, что преобладаше въ общемъ остается за rfe-
ми же помещичьими— дарственниками и собственниками. Исключен!»' 
составляютъ СаратовскШ, Кузнецки, Хвалынскш и Вольскш уЬзды. Но Хва
лынске и Вольскш у.у. дали намъ очень мало случаевъ, и кромй того, пре-
обладаше государственныхъ крестьянъ выражено несравненно слабее, чймъ 
во всвхъ остальныхъ у^здахъ преобладаше помйщичьихъ. И изъ послйд-
нихъ—дарственники по Сердобскому, Петровскому, Балашовскому, Аткар-
скому и Царицынскому у.у. занимаютъ уже первое м£сто. Эти же уйзды въ 
такомъ же порядке (кромй Царицынскаго) идутъ, если расположить ихъ 
по общему количеству подававшихъ прошешя о переселенш. Наименее на-
дйленния землей группы какъ бы руководятъ этой последовательностью. 

Сгруппируемъ теперь матер1алъ но количеству надельной земли на 1 
ревиз. душу въ т4хъ обществахъ, откуда подавались прошешя. 

I. Желавпле переселиться на казен. земли Саратовской губ. 

Валашовсшй 

ЦарицынсвШ . . . • . 

К у з н е ц к е 

И т о г о . . 

н 
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CD 
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477 

"219 
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4301 
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1 

15 

70 

277 

1 

639 

к 

1 
со 

122 

130 

19 

52 

53 

14 

178 

50 

618 

о 
ер 
>=С 

ю 
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568 

284 

2 

220 

286 

32 

8 

12 

8 

1420 

ер 
ер 

СО 
1 

5 

4 

104 

151 

264 

О 

« 
с » 

1 
со 

38 

14 

52 

о 
ер 
X 

0 0 

1 

22 

2 

24 

ер 
СР 
=С 

О) 
1 

0 0 

61 

1 

52 

114 

Ф 

ч с \о 
ь 

53 

93 

93 

_ 

239 

м 1 н н 
о >& 
со 
со 
Я | 
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35 

186 
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106 

16 

23 

626 

3162 

2593 

1800 

1257 
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519 
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548 

147 

69 

11883 
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Тоже въ о/о отношетяхъ. 

АткарскШ . . 

БалашовскШ . 

СаратовсшЙ . 

КамышинскШ 

Вольский. 

Петровски. . 

Сердобсвлй . , 

ЦарицыпскШ. 

Кувнецюй . . 

Хвалынсий 

По губернш 

10,7 

18,4 

12,2 

17,8 

19,9 

7,4 

32,3 

4,6 

0,7 

30,5 

7,3 

2,1 

49,6 

0,4 

43,9 

6,2 

44,9 

3,4 

6,5 

44,2 

55,5 

21,6 

37,4 

72,4j 2,9 

27,4J12,1 

12,4150,5 

м -
- 1,5 

3,8 

5 

1,1 

4,1 

10,2 

2,4 

32,5 

34 

18 

10,9 

0,1 

17,5 

23,7 

6,2 

1,4 

11,6 

0,2 

0,2 

8,2 

12,5 

0,7 

3,1 

20,3 2,9 

14,9 15,4 36,2 5,4 5,2 12 I 2,2 0,4 0,2 

1,9 

1,1 

1,7 

5,2 

7,4 

8,1 

1,4 

10,2 

0,9 

18,2 

10,9 

33,2 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

0,9 5,2 100 

П-я группа желавшихъ переселиться въ Сибирь и на окраины. 

Сердобеюй. 

Петровемй. 

Балашовск. 

АткарскШ. 

Камышивхк. 

Саратовск. 

КувнецкШ . 

Царицынск. 

Хвалывхшй. 

Больший 

Но губ. 

« о 
V 
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48 

— 

64 
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476 

20 
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5 
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15 
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218 

4 

46 
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— 
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39 

— 

— 

— 

382 

О) 
Ч 

1 
СП 

421 

66 

270 

23 

1 

29 

61 

8 
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3 

882 

Ч 

1 

694 

165 

170 

15 

176 

1 

82 

— 

23 

18 

1344 

Ч 

1 

18 

234 

13 

70 

87 

33 

— 

39 

— 

494 

«с 
с* 

1 
«о 

96 

128 

149 

78 

56 

1 

79 

— 

16 

49 

652 

о 

00 
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19 

89 

39 

61 

35 

32 

— 

2 

— 
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41 

13 
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— 

-

2 

1 
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о 
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45 

5 
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— 

-

— 

— 
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Ф 

| 
О 

— 

— 

23 

— 

— 

— 

— 

28 

. о 
Ч 

О 

1 
«о 

— 

— 

— 

-

— 

— 

46 

-

— 

46 

о 
СО 

1 О 

— 

— 
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-

— 

— 

3 
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— 

3 

ВС 
о т 
Ф 
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в О 
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— 

— 

— 

37 

— 

— 

37 

о К 
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*о 
к 
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97 

31 

44 

37 

2 

24 

30 

— 

9 

— 

274 

2013 

920 

1019 

800 

582 

465 

376 

124 

91 

86 

6476 
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Тоже въ % отношегпяхъ. 

СердобскШ . 

ПетровскШ. 

Балашовск. 

АткарскШ. 

Камышинок. 

Саратовск 

Кувнецвдй . 

Царицыпек. 

Хвалынске 

В0ЛЬ0К1Й . 

По губ. 

1,2 

4,7 

13,8 

4 

2,3 

22 

26,3 

14,6 

59,5 

3,5 

26,9 

1,3 

24,2 

17,4 

23,2 

10,8 

0,4 

4,5 

0,5 

15,3 

10.4 

5,9 

20,9 34,5 

7,2 18 

26,4 

2,9 

16,7 

1,9 

0 / 0 0 , 2 

6,2 0,2 

16,2 

6,4 

25,3 

3,5 

13,7 

21,8 

42,8 

21 

20,7 

0,9 4,8 

25,4 

1,3 

8,7 

15 

17,6 

7,6 

13,9 

14,7 

9,8 

9,6 

0,2 

21 

2,2 

57 

10,1 

0,1 

2,1 

8,7 

4,9 

10,5 

7,5 

8,5 

2,2 

3,4 

4 

1,6 

26 

1,1 

4,3 3,7 

0,1 

5,6 

0,9 

24,7 

2,6 

3,7 

37,1 

0,4 0,7 

2,4 

0,04 

29,9 

0,6 4,2 

4,8 
3,3 
4,3 
4,6 
0,4 
5,2 
7,9 
-
9,9 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

Мы видимъ изъ этихъ таблицъ, что на казенныя земли Саратовск>й 
губ. просится самый малоземельный элемента. Огромное большинство наде
лено не больше 2 дес. на ревизскую душу. Получившихъ такъ называемый 
„выснпй" над£лъ *) заметное количество мы находимъ лишь въ Вольскомъ, 
Аткарскомъ и Саратовскомъ у.у. Съ надйломь еще болыпимъ—% желав-
шихъ переселиться совсвмъ малъ. 

Между переселенцами въ Сибирь элементъ средне-над'Ъленнаго кресть
янства играетъ большую роль. По губерши его почти Уъ часть изъ всвхъ 
желавшихъ переселяться. По уЬздамъ доля его подымается до 30,2°/° (Ка
мыш.), 34,6 (Сердобскш) и до 42,8 (Хвалынскш). Въ послт.днемъ случат, та
кой высокш 0/о объясняется подавляющимъ болыпинствомъ государствен-
ныхъ крестьянъ въ уЕздй (71%). Но все же и здгвсь почти 1/2(45,i0''0) пере-
селенческихъ семей имйготъ менЬе 4 дес. на рев. душу. 

Заметный 0/о болыпеземельныхъ семей даютъ лишь Камышинскш и Ца
рицынски у^зды, гдъ\ какъ известно, многоземелье еще ничего не говорить, 
такъ какъ земля сравнительно очень неудобная и норма высшаго над'Ьла 
значительно больше. 

Вычислить, какой 0/0 крестьянъ желалъ выселиться по отношенш ко 
всему числу дворовъ съ твмъ или инымъ над%ломъ на 1 рев. душу, но 
уЬздамъ и ио губерши, мы можемъ въ несколько иной группировки вели-

") Для Саратовской губ. есть 3 нормы высшаго надела: 4 две, на 1 рев. душу, 
для Саратовскаго и Кузнецкаго у^вдовъ, 7 дес. для Царицынскаго и 4V2 для всЬхъ ос
тальным.. 
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чины надвла, на основанш данныхъ помещаемой ЗДЕСЬ же статьи г. В. И. 
Серебрякова „Землевладйше въ Саратовской губ. и т. д.". Населеше въэтой 
работе группируется по отношешю къ разм^рамь высшаго надела т. о.: ме-
н-Ье lU высшаго надела, отъ lU до Щ, отъ Щ до 3/4, отъ 3U до полнаго 
надела и выше полнаго. Такъ какъ для губернш принято 3 нормы, то мы 
получимъ 3 скалы въ группировки. 

На казенныя земли Саратовской губернш желали выселиться изъ все
го числа дворовъ съ надйлонъ на 1 ревизскую душу: 

До 3,24 1). 2,25—3,37. 3,38 - 4,49. 4,50. Бол*е 4,5. 

ОетровскШ . . . 
Сердобсшй - . . 

Саратовский .. . . . 

Царпцынсвий. 

. . 20,4 

. • 23,7 
. . 13,1 

5,7 
7,6 

. . 3,8 

. . — 
До 1,99, 

. . 11,7 

. . 1.5 

До 3,49. 

31,9 

2,9 
9,6 
— 
— 
1.1 
4,1 
«,1 

2—2,99. 

8,3 
0,1 

3 ,50-5 ,24. 

— 

8,2 
4,1 
4,9 
8,3 
1,2 
0,2 
0,1 

3 - 3 , 9 9 . 

2,3 
1,9 

5,25—6,99 

— 

4,6 
3,6 
1,6 
2 
0.9 
— 

0,3 
4. 

— 
— 
7. 

— 

0,9 
— 
0,9 
1.2 
— 
— 
— 

Болйе 4. 

0.7 
0,1 

БолЪе 7. 

— 
По губернш. . 11.4 3,1 3,3 1,9 

Въ Сибирь и друг, отдаленныя окраины: 
Над/вдъ на 1 ревиз. душу. 

До 2,24. 2,25-3,37. 3,38—4.49. 4,5. 

3,6 1,2 

Бол'Ье 4,5. 

Сердобсшй . . 
Петровсшй. . 
Бэдашовсшй . 
Аткарсшй 
Камышинсшй 
Хвалынске . 
ВольскШ. . 

ЦарицынскШ. 

. . . . 9,4 

. . . . 3,2 
. . . . 2,8 

. . . 5,5 
. . . . 0,6 

. . . . 0,2 
До 1,99. 

. . . . 1,8 
0,3 

До 3,49. 

2,3 

5,2 
0,8 
4,4 
0,4 
— 
— 
— 

2 - 2 , 9 9 . 

14,1 
0,6 

3 ,50-5 ,24 . 

— 

11 
4 
4,8 
1,1 
1.2 
0,1 
0,6 

3 - 3 , 9 9 . 

0,8 
0,1 

5,25—6,99. 

— 

3 
0,8 
0,4 
— 
3,4 
— 
0,2 

4. 

0,1 
7,6 

7. 

— 

1,6 
2,5 
1,4 
1,3 
1,3 
0.4 
0,4 

КолЪе 4. 

1,2 
1,6 

Бол'Ье 7. 

1,1 

1.3 По губерши . . 2,7 2,5 

Приведенная группировка, какъ видимъ, подтверждаетъ тоже преобла-
даше малоземельнаго элемента въ 1-й группъ и средненад'Ьленнаго во 2-й 
и дЬлаетъ этотъ выводъ еще рельефнее — въ Царицынскомъ увздЬ. V 
малонад'Ьленныхъ семей оказался уже значительно выше болыпеземельныхъ. 

!) Два первые раэрвда: менЬе *•;* высшаго надела и отъ V4 до Va —вдЬсь слиты по 
услов1ямъ матер!ада, поддежащаго группировке. 
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Надо им'Ьть въ виду, впрочемъ, что группа крестьянъ, над'Ьленныхъ по 
4, 4х/2 д. на душу, должна въ сущности быть отнесена къ мадоземельнымъ 
же группамъ; такого надела никакъ нельзя, какъ мы видели изъ расчета, 
приведеннаго въ докладе продовольственной Коммиссш, считать достаточ-
нымъ. Такой крестьянинъ долженъ также искать аранды для пополнешя 
нехватающей ему земли. А вместе съ этой группой мы будемъ иметь уже 
чуть не ТО0/0 недостаточно обезпеченныхъ над'Ьломъ семей изъ всего соста
ва желавшихъ переселяться въ Сибирь и на далешя окраины. 

Впрочемъ, по отношент къ нричинамъ, побуждающимъ крестьянина 
переселяться, нельзя ограничиваться указашемъ на одно малоземелье, взя
тое въ его абсолютномъ значеши. Что переселеше есть показатель именно 
земельнаго ст-Ьснешл—это несомненно, но эта теснота иногда относительна и 
тт.мъ не менее относительность нисколько не умаляетъ ея роли, какъ фак
тора, вл1яющаго на переселешя. И среди переселенцевъ на казенныя земли 
Саратовской губ., ГДЕ малоземелье выступаетъ передъ нами въ крайне рез
кой форм^, въ его абсолютномъ значеши—и тутъ мы сталкиваемся съ семья
ми, наделенными по 8, 9 и более десятинъ. Среди желавшихъ уйти въ Си
бирь такихъ значительно больше, особенно по Камышинскому, Хвалынско-
му и Кузнецкому уездамъ. Мы видели выше, что вообще въ Россш видное 
место въ переселенческомъ движенш занимали не особенно давно много-
земельныя губернш Вятская, Тобольская и др. Ti же губернш, куда изъ 
малоземельныхъ местъ идутъ толпы крестьянъ, сами вьшускаютъ въ друпя 
места свои толпы. Это яначитъ одно—съ течешемъ времени накопляется 
на крестьянскомъ хозяйстве давлеше такихъ силъ, которыя дълаютъ невоз-
можнымъ жить по прежнему при прежней системе хозяйства. Что это за 
силы—зависитъ отъ многихъ местныхъ условш, но ихъ гнетъ сказывает
ся прежде всего поисками нехватающаго, где можно, и если на месте, 
вблизи—найти нельзя—начинается переселеше. Перейти прямо къ иной 
культуре, отъ экстенсивнаго хозяйства къ интенсивному, распахать выгонъ, 
поставить скотъ въ стойло - ташя вещи делаются веками и не во власти 
отдельнаго хозяина. Тяжесть переломнаго момента будетъ одинаково ощу
щать и малоземельный и многоземельный крестьянинъ, хотя не въ одинаковой 
степени остроты. Для перваго „уйти"—можетъ быть „единственный выходъ" 
действительно, п. ч. для него при старыхъусловгяхъ становится невозможно 
„жить", „есть нечего". Второй, хотя и не пропадетъ, но потребность преж-
няго „избытка", если таковой былъ, все же будетъ заставлять его „искать 
выхода". А для обоихъ—искать выхода, значить искать земли. И гр. Ва-
луевъ былъ вполне правъ, когда связывалъ такъ тесно мечты о иереселеши, 
циркулирующая въ деревне, съ мечтой о „нарезке". 

Въ чемъ, главнымъ образомъ, выражаются въ Саратовской губерши 
эти силы, угоняющая крестьянина съ места? Несомненно, въ зависимости 
крестьянскаго благополуч!я отъ размеровъ доступной ему аренды и сокраще
ны этихъ размеровъ, при отсутствш какихъ либо заработковъ; а затемъ 
въ приросте населешя, приводящемъ къ измельчанш доли надельной земли 
и къ обострешю той же борьбы за аренду. 

Пересматривая крестьянсшя прошешя, мы видимъ какую большую роль 
играютъ эти растушДя силы давлешя. Нвкоторыя изъ прошешй- именно про
шешя крестьянъ Козловской и Кожинской волостей Петровскаго уезда, оче-
видпо, писаны не мужицкой рукой, но они очень ярко резюмируютъ все ос-
тальныя: „Недостатокъ земли по случаю прироста населешя, пишетъ дере
венски литераторъ Каргалейскимъ крестьянамъ, отсутств1е средстьъ для уве-
личешя ея производительности, дороговизна съемной земли, распашка безъ 
остатка луговъ, способствующая уменьшенгю рабочаго скота, неименье ле-
совъ даже на топливо въ связи со многими другими неблагопр1ятиыми об-
лтоятельствами, приводить населеше нашего села въ разоренье. Помочь де-
су можно лишь переселешемъ. Переселеше можетъ быть благодетельно съ 
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одной стороны для остающихся, увеличивъ над4лъ на каждую душу, а съ 
другой, съ Божьей помощью, дастъ и намъ возможность быть полезными 
членами, а не тягостными для общества и государства пролетар1ями. Объ-
яспивъ вышеизложенное, и имЬя въ виду, что въ цт>ляхъ государственныхъ 
подлежать колонизацш местности по близости отъ строящейся Сибирской 
железной дороги, мы решились утруждать Ваше Оятельетво ит.д.". (1895 
годъ). Другое прошеше другой группы тЪхъ же Каргалейцевъ даетъ вар1антъ: 
„Населеше разрослось до того, что на душу стало приходиться земли по 19 
саж. OTcyTCTBie заработков-ь ежегодно гонитъ крестьянъ поголовно въ каба
лу къ окрестнымъ влад'вльцамъ за 6e3n,iHO№, а нужда въ земли заставляетъ 
сиять испольно изъ 2/Б урожая, а съ добавочными работами даже менйе 
ч4мъ изъ 1/зи. 

Крестьяне слободы Терновой Аткарскаго уезда пишутъ: „село населе
но съ 1810 года и им£етъ надельной земли только на 500 рев. душъ, съ 
того времени населеше увеличилось до 1885 душъ, участокъ же земли все 
тотъ же... Ремеселъ и торговли не им"вемъ, землю снимать тоже нельзя, 
такъ какъ барышники дерутъ дорогую цт>ну". 

Въ прошеши ц-влаго ряда деревень Кузнецкаго уЬзда Чадаевской вол. 
(Веденяпино, Полянщина, Девчина, Иванисовка, Волтино, Ключи, Б. Умысъ) 
читаемъ: „ВслБДСтв1е егвснешя до невозможности вести экономическое на
ше хозяйство «о причине прироста мужскаго иола, отъ котораго происхо-
дитъ постепенное умепьшеше земельныхъ надт>ловъ, и по другимъ многочи-
сленнымъ неудобствамъ въ нашемъ быту"... По отзыву Сосновскаго волост
ного правлешя Камышинскаго увзда, относящемуся къ Усть-Золих'Ь, „насе
леше возрасло, всл'Ьдств1е чего явился недостатокъ земли, и душевые надв-
лы не занимающихся хл'вбопашествомъ сдаются по 10 руб, въ годъ за на
д'Ьлъ". Изъ нрошешя Наскафтымскихъ крестьянъ 1899 года: „населеше 
увеличилось, наделы уменьшились, а потребность къ жизни растетъ; если 
мы въ настоящее время не можемъ завести скотины за иеимт,шемъ пастби
ща, то что же будетъ у пасъ въ наступающемъ будущемъ?..." И т. д. и т. 
д. До какой степени этотъ фатальный „ириростъ", встающш въ крестьян
ской голове вопросомъ „что же будетъ въ наступающемъ будущемъ?", дро-
битъ былые надвлы, показываетъ ЦБЛЫЙ рядъ примт>ровъ. Укажу на одинъ 
изъ нихъ. Въ с. Бътучи Петровскаго у. „въ давнее время на наличную ду
шу приходилось 6 дес, а теперь по разделу причитается только lh десят. 
каз. мт>ры". (1899 г) . Здъхь, конечно, надо иметь въ виду, что 6 дес- счи
тается всей удобной, a Va дес.—пашни, но со ВСЕМИ поправками, какъ по
казываетъ описаше с. Бътучей, сделанное въ 1894 г., на душу остается 
теперь все же мен4е 3 десятинъ. Т. е. над'влъ уменьшился бол4е ч'Ьмъ 
вдвое. Нарйзка была на 693 души. Въ 1894 году землю ДЕЛИЛИ уже на 
990 душъ. 

Несомненно, ВСБ эти факторы: аренда, ея размеры, цт,на сдаваемой 
десятины, приростъ населения, степень измельчашя надела и т. д. переп
летаются по губерши въ очень пестрыхъ комбинащяхъ. Приростъ не оди-
накоиъ у разныхъ племеяъ, у разно над'Ьленныхъ разрядовъ, у разно об-
ложенныхъ платежами и т. д. Наличность аренднаго фонда можетъ стал
киваться съ дороговизной арендныхъ цт>нъ и т. д. Неодинаково качество 
земли, возможность постороннихъ заработковъ, Поэтому расчитываетъ, что 
напряженность переселенческаго движешя можно свести къ какому либо 
изъ этихъ факторовъ или поставить въ прямую параллель со всей ихъ со
вокупностью —нельзя. 

И тт̂ мъ не менЬе, по Саратовской губерши н'Ьчто подобное все таки 
наблюдается. 

Посмотримъ на следующую таблицу, гдт. рядомъ лоставлены св-Ьд^шя 
о pa3MTipaxb аренднаго фонда, степени нужды въ немъ, ц^нт. аренды и о 
приросте населешя со времени ревизш. 
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СОВ >э 5 - р а о - = с Я с в о О « 0 — я я е-

Сердооск1Й 56,3 41,9 65,8 69,5 9,03 36,5 4,1 3,1 1 
БалашовскШ . . . . • 52,2 43,9 59,8 77,6 8,29 31,7 4,9 3,6 1,3 
Аткарсшй 50 40,9 — 6,45 29,6 5 3,9 1,1 
Саратовскгй 47,8 38 — — 8,05 25 4,1 3,1 1 
Петровыми 40,8 54,7 - — 7,50 35 4,6 3,6 1 
ВольскШ 36,7 52,4 58,6 77,2 7,31 20,9 4,3 3,5 0,8 
Кувнецюй 33,2 46,4 44,1 37,7 6,12 24,5 4 3,1 0,9 
Царицыныпй 27,4 52.9 — - 2,66 35 9,3*) 6,6 2,7 
Хвалынске 24,4 64,2 35,7 26,8 7,83 31,7 5,9 4,3 1,6 
Камышиясюй . . . 10,1 75,8 54,4 57,2 4,41 28,3 7,1 4,9 2,2 

Мы увидимъ, что по большинству этихъ признаковъ изъ всей губер-
нш передъ нами выделится одинъ центръ, где давлеие этихъ факторовъ 
наисильнейшее: именно Балашовскш и Сердобскш уезды. Въ нихъ выше 
всего °/о частно-владельческой земли, значитъ условхя аренды всего обреме
нительнее. Въ нихъ больше всего крестьянинъ арендуетъ земли, значитъ его 
существоваше больше всего находится въ зависимости отъиом4щика. Въ нихъ 
выше всего арендная цена (да еще данныяэти сильно устарели—относятся 
къ концу 80-хъ г.г.). Въ нихъ, наконецъ, одинъ изъ выспшхъ по губернш 
°/о прироста, а въ Сердобскомъ—такъ самый высокш изъ вс±хъ уездовъ. 

Этотъ же самый центръ въ исторш переселенш играетъ наиболее 
видную, нокрайней мере, наиболее шумную роль- Ташя же права на исклю
чительно высокш %> желающихъ уйти, на основанш этой же сравнительной 
таблицы, можетъ предъявлять Петровски у. съ 35°/о прироста населешя, съ 
40% пом'Ьщичьихъ земель и высокой арендой. Тоже можно сказать о скверной 
части Аткарскаго у. И мы видимъ, что и въ действительности Петровскш и 
Аткарскш у.у. стоять очень высоко по количеству желавшихъ переселиться. 

Все это, думается намъ, обязываетъ отнестись къ переселенческому 
броженш, какъ къ явленш большой важности, какъ къ показателю нозе-
мельнаго вопроса. 

IY. 
И такъ, и для Саратовской губ. переселете есть несомненный показа- Отношеже 

тель земельнаго необезпечешя, вопросъ о переселенш является частью ог- местной ад-
ромнаго общаго поземельнаго вопроса, какъ и въ большинстве остальной мии

п
Иеде

р
с
а |̂е_ 

Россш. Какъ онъ решался? Ответъ въ общихъ чертахъ уже заключается въ шямъ. 
главе, где я говорилъ о направленш переселенческой политики. 

Саратовская губершя. разумеется, повторяетъ въ себе общее положе-
Hie вещей. Результаты движешя довольно характерно представлены следу
ющими таблицами, где видно сколькимъ изъ просившихся разрешено, сколь-
кимъ отказано, сколько отказались сами. Здесь тоже надо иметь въ виду 
приблизительную точность данныхъ; очень часто, какъ видно изъ графы: 
„результата неизвестенъ",—исхода ходатайства въ деле нетъ; присутствуете 
лишь отзывъ земскаго начальника въ томъ или иномъ смысле, какъ известно 
еще не вполне предрешающщ результата, хотя, разумеется, большею частью 
совпадающей съ нимъ. Картина получается такая: 

*) Везъ солонцевъ; съ солонцами 14,5. 
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Изъ этихъ таблицъ видно, что разрыдалось только очень небольшой 
части. По всей губернш едва ли *к получила благопр1ятный отзывъ. ДалЬе 
видно, что чт,мъ интенсивнее проявляется движете, тЪмъ °/о разрт>шенш 
ниже; движете начинаетъ немедленно встречать давлеше. И кромт, всего 
этаго, можно заметить еще, что °/о разртппенщ колеблется, проявляясь въ 
однихъ уЬздахъ значительно слабее, чт>мъ въ другихъ. Такъ Аткарсюй, 
Кузнецкш и Хвалынскш уЬзды настроены, повидимому, по отношенш къ 
переселенцамъ лучше. 

РазрЬшетя по ходаческимъ прошетямъ, конечно, даются легче. Мо
тивы отказа въ масст. случаевъ за весь одиннадцатил'БТНщ нерюдъ отчасти 
определяются направлешемъ переселешй. Направлеше переселешй видно 
изъ следующей таблицы: 

У Ъ 3 д ы. 
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Т. е. огромное большинство стремилось въ Томскую губ. и, главнымъ 
образомъ, въ Алтайскш Горный Округъ и зат'Ьмъ въ Акмолинскую область 
—туда же, куда шелъ главный потокъ нереселенцевъ вообще изъ Россш, и 
куда раньше другихъ мт,стъ перестали пускать, за истощетемъ запаса сво-
бодныхъ участковъ. Въ Аткарскомъ, Камышинскомъ и Царицынскомъ уЬз
дахъ въ Акмолинскую область направлялись больше, чъмъ въ Томскую гу
бернш; во всЬхъ остальныхъ уЬздахъ, кромт. Хвалынскаго и Вольскаго,— 
больше въ Томскую. 
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Въ Хвалынскомъ уездв' обнаруживается преимущественное тяготт.Н1е 
къ крайнему востоку, что объясняется тЪмъ, что вообще заявлеше желащй 
переселиться массоваго характера тамъ не имело, а то, что есть въ этомъ 
смысле, обязано извт.ст1ямъ о житье на крайнемъ восток* отъ тт,хъ, кто 
ушелъ туда значительно раньше. Значительная группа, желавшая идти въ 
Южно Уссуршскш край изъ Петровскаго уезда, тоже имт,етъ более или ме- -> 
нт.е случайный характеръ. Въ прошенш отъ крестьянъ с. Кожина, состави
тель его сообщаетъ: „изъ нриложешя къ Сельскому Вестнику за 1893 г. 
мы узнали, что малоземельнымъ крестьянамъ можно переселяться распоря-
жен1емъ Правительства на свободную казенную землю въ Южно-Уссургйскш 
край, где земли имеется достаточное количество и хорошаго качества—къ 
озеру Ханка". При этомъ, далее, онъ проситъ губернатора: „будучи незна
комы съ краеяъ, я осмеливаюсь просить Ваше (Лятелпство не соизволите-
ли дать разъяснеше, какъ о хозяйственномъ положенш Южно-Уссуршскаго 
края, а главное, на какихъ основашяхъ и при какихъ услов1яхъ мы мо-
жемъ переселиться". 

Эти же свтд'вшя, очевидно, отразились на НБСКОЛЬКИХЪ прошеюяхъ 
изъ окрестныхъ деревень, ГДЕ выставлена „преимущественно Забайкальская 
область", (которая на нъкоторыхъ смешивается съ Закасшйской), а затт.мъ 
прибавлено: „или" Томская губ. 

Массы, особенно въ першдъ именно массоваго возбуждешя, стремятся 
въ области, уже ставппя общеизвестными. Есть, впрочемъ, и прошетя, сви
детельств уюьця о высшей степени темныхъ представлетяхъ объ иныхъ 
краяхъ, и есть указатя, что въ иныхъ случаяхъ крестьяне становятся жерт
вой спекулирующей на выгоду мистификащи, образующейся уже въ Сибири. 

Такъ въ Олешинской вол., Камышинскаго уезда одинъ просился въ 
какую-то „Измалинскую" обл., при чемъ сообщалъ, что у него тамъ родня 
живетъ уже 3 года и со всемъ „свыклась", есть прошеше о переселенш на 
какой то „Зеленый Кустъ" близь Китайской границы. Целая Репьевская 
волость, Балашовскаго уезда была возбуждена въ 1899 г. принесеннымъ хо
доками извесиемъ, что въ с. Павловке, Барнаульскаго уезда, Томской губ., 
имеется участокъ земли до 30000 дес, сдающейся въ аренду по 40 кон-
десятина, и тамъ же есть „земельная контора", въ которой „прикащикъ 
пишетъ со съемщиками услов1я, назначая арендный срокъ 6 летъ, и беря 
деньги впередъ" (изъ отношетя земскаго начальника). Оказалось, конечно, 
что ни свободныхъ земель, ни „конторы" въ Павловке не имеется. 

Такихъ случаевъ, однако, оказалось меньше, чемъ можно бы было ожи
дать. Сгруппируемъ теперь все случаи отказа на прошетя по годамъ и по 
мотивировке отказовъ. Мы получимъ следующую картину: 
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Несостоятельность . . 
По совокупности: ва не

состоятельность и изъ 
8а вл]яшя посторон
них* лицъ . . г . . 

За недоимки 
Мотивы къ переселешю 

признаны не заслужи
вающими уважетя 

Незнали порядка подачи 
прошешй 

Откпзано условно, до 
представлешя свиде
тельства о вачислеши 
ва просителем* вемли 
или праемнаго приго
вора. . . 

Участокъ не наэначенъ 
подъ переселение . . . 

Участокъ оказался уже 
занятымъ 

HpieMHbifi приговор* не 
утвержден* или не за
свидетельствован* Си
бирской администрац. 

Не выполнеше 130 ст. 
Общаго Положешя 

Откаэъ со стороны об
щества в* выдач* 
уводьнительнаго при
говора 

На основанш циркуляра 
М. В. Д. отъ 6 марта 
1892 года, . . 

Закрыие переселешя въ 
Акмолинскую обл. . . 

Тоже—въ Томскую гу-
бертю 

Тоже — въ Тургайскую 
область 

Закрьте вообще пересе-
лешй по Высочайшему 
повелейю по случаю 
войны с* Китаем* . . 
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Мы видимъ на этой таблице нисколько грудпъ: 
во 1) отказъ зависитъ отъ усмотръшя местной администрации: въ ней 

объединяются первыя четыре графы и большинство отказовъ сосредоточи
вается въ 1892 году. 

Друпе мотивы еще не проявляютъ себя. 
Во 2-хъ) съ 95 г. начинается самая многочисленная группа отказовъ, 

которая сводится къ неуменью крестьянъор!ентироватьсявъ формальностяхъ; 
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съ тЬхъ поръ, какъ для переселения стало требоваться предварительное за
числение участковъ ходоками за желающими, съ удостоверенными областными 
или губернскими учреждениями свидетельствами, или получете отъ сторо-
жильскихъ обществъ пр1емныхъ приговоровъ, причемъ они могутъ выда
ваться только тогда законно, когда Сибирская администрация считаетъ 
принимающее въ себя переселенцевъ общество достаточно обезпеченнымъ * 
землей,—съ этахъ поръ переселенцы остаются исключительно изъ за невы-
полнея1Я или здесь, или въ Сибири того, что нужно было выполнить. Часть 
ихъ, даже зачисливши за собой участки, — опаздываетъ, не будучи въ силахъ 
выбраться своевременно (въ теченш 2 ЛБТЪ), И участки занимаются другими. 
Параллельно идетъ, постепенно разростаясь, полоса отказовъ въ силу со-
кращешя назначенныхъ подъ переселеше районовъ, при чемъ циркуляръ 
92 г. оказался слабо примененвымъ. Помехи со стороны самихъ обществъ 
были самыя ничтожныя; это понятно помимо того, что не изъ за чего осо
бенно мешать, (разве какой-нибудь старикъ не согласится отпустить сына), 
еще и въ силу самой организации переселена. 

Обращаясь къ первой группе отказовъ, мы должны отметить следующее. 
Мы уже видели выше, когда говорили остепени законности стремления къ пе-
реселешямъ, какая разница замечается пъ отношенш къ этому стремлешю 
со стороны различныхъ земскихъ начальниковъ; мы могли бы дополнить 
приведенные примеры щвлымъ рядомъ другихъ подобныхъ же; но и безъ 
того ясно, что разъ земскому начальнику предоставлено судить можно или 
нельзя пустить людей,—суждеше становится въ зависимость отъ личности 
земскаго начальника и мы должны получить целую гамму субъективныхъ от
ношенш отъ непреклонно-отрицательнаго до уверошя, что въ переселении 
,. единственный выходъ". Циркуляры не могутъ предусмотреть всего, а подъ 
вл1яшемъ действительной жизни сама категоричность ихъ часто ставитъ 
исполнителей въ трудныя положешя. 

Въ 1892 году, въ Сердобскомъ уезде это сильно сказалось. Крестьяне, 
ничего не дожидаясь, во многихъ случаяхъ продавали имущество, и вотъ 
напр., въ томъ самомъ Апраксине, где выставленные крестьянами мотивы 
признаны не заслуживающими уважешя,—Уездный Съездъ, руководясь мне-
шемъ земскаго начальника, решилъ, что разрешить все-таки следуетъ, „такъ 
какъ во 1) „еще осенью просители распродали весь скотъ подъ предлогомъ 
дороговизны кормовъ, такъ что задержате ихъ повлекло бы за собой уве-
личеше нищеты и, въ силу круговой поруки, легло бы бременемъ на осталь-
ныхъ", а во 2) Съездъ, повидимому, хочетъ сделать изъ разрешешя свое
го рода „кару" переселенцамъ, „примеръ" оставшимся, полагая, что они 
„проникнутся сознашемъ навыгодъ переселетя и последнее приметъ бо
лее осмысленный и правильный характеръ", что особенно важно въ виду 
значешя с. Апраксина, какъ центра агитащи. Земскгя начальникъ ходатай-
ствуетъ даже о „возможно скоръйшемъ удалеши" просителей. 

Относительно просителей изъ с. Заречья Трескинской вол., Сердоб-
скаго у., земскШ начальникъ приходитъ къ такому же выводу: „недостатка 
въ земле въ этой местности.... не ощущается, но принимая во вяимате, 
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что просители твердо и безповоротно решили переселиться и, отговарива
ясь недостаткомъ кормовъ, распродали лошадей и вообще скотъ, по моему 
№Бдуетъ ускорить ихъ ходатайство и разрешить переселеше ьъ Томскую 
губернш". 

Вотъ аналогичный отзывъ земскаго начальника изъ Еамышинскаго 
уЬзда за 1899 г. (с. Гуселка): „если крестьянъ удержать здесь, то толку съ 
нихъ тоже никакого не будетъ, такъ какъ они постоянно будутъ думать о 
переселенш, да пожалуй, еще и уйдутъ тайкомъ". 

Крестьянину с. Нижнэй-Добринки Кузнецкаго у. (Дубровская вол.)— 
\ отказано. Тогда онъ представилъ удостовърен!е старосты въ томъ, что онъ 

распродалъ скотъ и избу и выручнлъ 182 р.—Резолющя была такая: раз- * 
решить, все распродалъ, все равно уйдетъ. (1894 г.). 

А вотъ прим'Ьръ дгаметрально-противуположнаго характера: въ 1899 г, 
просили крестьяне изъ с. Каржиманта Петровскаго у. (Мачкасск. вол.) разрт,. 
шетя послать ходока въ Сибирь, ссылаясь на 10 л'втъ неурожая. 

Земскш начальпикъ отказалъ, но, кроме того, отобралъ у нихъ пас
порта, выданные волостнымъ иравлеиемъ на временную отлучку на заработки-
И такой прим'Ьръ — не единичный. Тоже было въ Камышинскомъ уъздъ 
(1898 г.) по отношещю къ крестьянамъ (немцы) с. Гололобовки. Отказано 
было на формальномъ основаши: надо сначала послать ходока для получе
ния пр1емнаго приговора или свид. о зачисленш земли, а кроме того и пас
порта отобрали, хотя крестьяне объясняли, что они настолько состоятельны-
что если даже переселеше скоро не можетъ быть разрешено, они могутъ 
на новомъ месте арендовать землю и вести хозяйство". 

Земскш начальникъ Хвалынскаго уъздр поставленъ въ недоуменье 
следующимъ случаемъ: проситъ выдать ходаческое свидетельство крестья-
нинъ Барановской волости с. Барановки; въ 1898 г. онъ •Ьздилъ въ с. Але
ксандровское Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской области и оставилъ тамъ 
все свое семейство; „въ Барановкп оке, со времени бывшаго въ 1898 году 
пожара, собственной осгьдлости не импетъ". „Такъ какъ выдача ходаче-

•чгскаго свидетельства посодействуешь ему только для отбьгпя вновь въ за
крытый для переселешя Кокчетавсюй уъздъ и для обращешя его въ само
вольная) переселенца, я. считаю долгомъ сообщить о семъ губернскому при-
сутствш и прошу указашй". Въ самомъ деле, съ одной стороны—уЬздъ для 
переселешя закрытъ; а съ другой—действительное, живое положеше: здесь 
все сгорълэ, семья давно ужъ тамъ. Губернскому присутствию оставалось вы
бирать какую-нибудь середину, что оно и сделало, порекомендовавши зем
скому начальнику руководствоваться циркулярами М. В. Д., а просителю 
—указать „порядокъ обжаловашя". 

Буква закона понимается часто очень неодинаково различными инстанщя-
ми, вар1анты выходятъ самые разнообразные, но все они, конечно, очень тяже
ло отражаются напереселенцахъ. Барановскому мужику оставалось или идти 
къ семье действительно „самовольно", или применять ждать исхода „обжалова
шя", не имея ни кола, ни двора. Такой же случай съ крестьяниномъ с. Чернав-
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ки, Петровскаго у., отецъ и братъ котораго проживаютъ въ Енисейской 
губернш. Домъ отцомъ уже проданъ, имущества никакого нътъ, самъ онъ 
живетъ на постояломъ дворъ съ семьею, но по случаю Китайской войны— 
движете прекращено, и разумеется, приходится отказывать. А вотъ цълая 
истор1я на почве того же конфликта буквы и жизни, имевшая место въ 
1895 году. 

11 дворовъ с. Песчанки, Балашовскаго уезда „за увеличетемъ наро-
донаеелетя и вследств1е того за раздроблешемъ нашихъ душевыхъ наде-
ловъ" решили переселиться въ Акмолинскую область. Послали съ разре-
шешя сельскаго начальства ходаковъ, которые приписали ихъ къ обществу 
села Семеновскаго. „Выславъ намъ на наши имена по количеству душъ 
npieMHwe въ то общество приговоры, они просили насъ не медлить, ибо 
тамъ уже дали намъ душевые наделы, а равно внесли насъ въ списки пла-
телыциковъ Семеновскаго селешя, вследств1е чего съ нась уже вытребова
ли туда по 5 р. съ души на построеше тамъ св. храма Бож!я. Распродавъ 
здешнее свое имущество, а равно, уступивъ свои ревизсгае наделы земли 
другимъ, мы теперь находимся въ затруднительномъ и даже по нашимъ 
крестьянскимъ положетямъ въ невозможномъ состоянш. Мы отстали отсюда 
и не пристали туда, ибо нашъ земскш начальникъ... какъ бы затрудняетъ 
наше переселете, хотя, какъ нашему сельскому начальству, такъ и самому 
земскому начальнику, было и есть известно съ самаго начала наше желате 
переселиться из;, с. Песчанки. Наше родное общество съ удовольств1емъ 
пускаетъ насъ и на бывшемъ недавно сельскомъ сходи даже много шумело, 
прося сельское начальство насъ поскорее уволить"... (изъ прошетя кресть-
янъ г. губернатору). Земскш начальникъ объясняетъ на предложете губер
натора не задерживать просителей, что просители весной тайно распрода
вали имущество, и „снесясь черезъ живущихъ въ Акмолинской области по 
паспортамъ и безъ видовъ односельцевъ и родственниковъ, получали отту
да пр1емные приговоры. Такой способъ избежать тщательнаго разследова-
т я для получетя разрешетя на переселете, или иначе говоря, такой об-
ходъ закона нашелъ примкнете и среди другихъ обывателей Песчанской 
волости, такъ какъ получить пр1емный приговоръ въ сельское общество 
Акмолинской области весьма не трудна, а выхлопотать увольнете съ отка-
зомъ отъ земли—еще легче. Но, руководствуясь циркулярными предложе-
нгями Вашего СЧятельства о необходимости принять все зависяшдя меры 
для разъяснетя желающимъ переселиться, что таковое разрешете будетъ 
дано лишь действительно нуждающимся, я съ своей стороны разъяснилъ 
имъ это, указывая крестьянамъ Песчанской волости, что они бывппе госу
дарственные крестьяне, имеютъ наделъ 8 дес. на ревизскую душу, принад
лежать къ многоземельнымъ и что стремлете ихъ идти на новыя места 
является лишь безцедьнымъ желатемъ кинуть родину безъ всякой дейст
вительной необходимости. Таковой же уходъ правительствомъ не можетъ 
быть разрешенъ", въ виду чего земскш начальникъ ходатайствуетъ передъ 
губернаторомъ объ отказе, указывая, что „подобный обходъ закона путемъ 
перечисления въ седъстя общества можетъ повл1ять дурно на местныхъ 
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жителей, которые, увлекаясь лживыми разсказами переселяющихся, могутъ 
тоже задумать нереходъ и продажей имущества придутъ въ большинстве 
случаевъ къ неизбежному разоренш". Пока идетъ эта переписка инстанщй, 
крестьяне подаютъ губернатору второе прошете—вопль, „всенижайше про-
сятъ принять къ сердцу наше бедственное и по истине безвыходное ноло-
жеше". „Просимъ объ одномъ, пишутъ они, наставьте насъ не зоающихъ, 
слепыхъ людей на путь правды и закона, и войдя въ разсмотреше нашего 
дела, укажите, что и какъ намъ делать. Дома въ волости ивъземскомъ уча
стке все на насъ кричатъ, пугаютъ насъ и стращаютъ, угрожаютъ карой и 
арестами, а дела никто путемъ не разъяснитъ и не вразумитъ насъ, да что 
же намъ необходимо делать, чтобы уйти на новыя места. Уплатить недоим
ки, получить comacie общества, все это мы исполнимъ, но и за всемъ темъ 
увольнешя намъ не даютъ. Ваше етятельство, не супротивники мы Воли 
Царской, требованш закона и власти, но мы не знаемъ, какъ намъ поступить". 

Земскому начальнику пришлось разъяснять разницу между переселе-
шемъ и перечислешемъ и когда онъ долженъ былъ дать, наконецъ, разре-
шете—было поздно; крестьянинъ Говоруновъ конца не дождался: въ марте 
еще отправился на заработки и оказался въ Акмолинской области, а трое 
его сыновей въ текущемъ мае тоже тайно ушли. Другой—Калюжной (онъ 
все подписывала приведенный прошетя) далъ подписку, что переселяться 
„не желаетъ", „вследств!е изменившихся домашнихъ обстоятельствъ". 

Примеры конфликта между инстанщями—тоже не исключеше. Законъ 
до самаго последняго времени, какъ мы указывали, не определялъ размеровъ 
той суммы, которая достаточна, что бы считать переселенца могущимъ 
обойтись безъ правительственной помощи. Только относительно амурскихъ 
переселенцевъ были выработаны такгя нормы. Ничего нетъ мудренаго по
этому, что мы сталкиваемся съ тгкимъ явлетемъ, что Шепелевскихъ кресть-
янъ Валашовскаго уезда въ 1892 г. земскш начальникъ нашелъ достаточ
но состоятельными, мотивы переселешя заслуживающими уважетя и они 
приступили уже къ продаже имущества, а Губернское Присутств1е, разсмот-
ревъ ихъ ходотайство, нашло ихъ слишкомъ бедными и въ переселенш от-

*. казало. Опять передъ нами слезное прошете къ губернатору: имущество 
все продано, они уже отправили въ заселокъ Ащеулъ Томской губ. сумму, 
которую, согласно договору, должны были уплатить за посевъ и уборку для 
нихъ хлеба; „дальнейшее наше пребываше на родине повлечетъ къ пого
ловному, безповоротному разоренш насъ и детей нашихъ". 

Чемъ кончилось дело, такъ и неизвестно. 
Далее, сама разценка „со стороны" есть дело не легкое и на этой поч

ве тоже возникаютъ недоразуметя. Имущество крестьянина д. Князевки 
Валашовскаго уезда—Аникина, желавшаго уйти на Амуръ, земскш начальникъ 
оценилъ въ 75 р., самъ же Аникинъ въ своемъ ирошеши уверяетъ, что 
имущества у него на 150 р., да еще 100 р. деяегъ и никакой помощи отъ 
правительства требовать онъ не будетъ. Все таки ему отказали. Некоторымъ 
семьямъ с. Чернавки въ 1899 г. было отказано „за несостоятельностью" и 
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онт> должны были остаться, тогда какъ друпя ушли. Онъ обжаловали отказъ, 
указывая на неправильную разцънку, и по вторичному разслъдовант земскш 
начальникъ нашелъ ихъ ходатайство заслуживающимъ уважешя. Т. е. приз-
налъ „ошибку". А ошибка повела къ тому, что переселяться стало „можно", 
но за то „некуда": Алтайсшй Горный Округъ извъстилъ 6 изъэтихъ семей, 
что „земля уже занята". И т. д. И т. д. Далт>е, между прочимъ, бываетъ и 
такъ, (въ той же Чернавкъ), -что 10 семьямъ отказывается за „несостоя* 
тельностъ", а одной „за состоятельность" (имйетъ 30 дес. купчей земли). 
И действительно—какъ же быть? Однимъ нужно, но они не дойдутъ, дру
гой дойдетъ, но по мнънш земскаго начальника, ему „не нужно", и зна
чить, „нельзя", а вотъ двумъ семьямъ изъ д.д. Собакиной и Губашевки 
Барановской вол. Хвалынскаго уъзда, которыя арендовали на 12 лътъ 1200 
дес. частной земли въ Акмолинской области—можно. Положимъ, это—част 
ная земля. Но въдь отказали же, какъ мы видъли, Гололобовскимъ крестья
нам^ хотя они тоже выражали желаше, если не удастся переселеше, арендо
вать землю, ибо имъютъ на это средства, да еще и паспорта отобрали. 

Наконецъ, когда все устраивается, когда ни законныхъ препятствш, 
ни „недоразумънш" нътъ,—остается еще одно: то самое „тернЬте", къ ко
торому такъ не привыкла деревня, когда, по ея мнънш, „ждать нечего". 
Разъ ходокъ сдълалъ на мъстъ свое дъло —зачислилъ участокъ, приписалъ 
положенное число душъ къ старожильческому обществу, — онъ сиЬшитъ 
„устроить" своихъ на мъстъ, какъ мы видъли это на эпопъе Песчанскихъ 
крестьянъ: нанимаетъ „вспахать", шлетъ въ деревню письмо, что-бы высла
ли „на посъвъ", „торопились къ уборкъ". Все это не особенно предусмот
рительно, но въдь придутъ друпе, „займутъ", что мы и видимъ очень ча
сто. Какъ же ждать? И вотъ тянется еще рядъ прошенш: „Мы уже въ се-
лъ Камеи (Томск, губ.), запахали землю подъ посъвъ яровыхъ хлъбовъ и 
обзавелись домашнимъ хозяйствомъ. Мы должны уже ъхать для обработки 
полей, но не имъемъ средствъ на проъздъ. Если мы не уъдемъ къ новому 
мъсту жительства, то черезъ это окончательно разоримся, такъ какъ мы все 
свое имущество продали" (крестьяне Земляныхъ хуторовъ Аткарскаго уъз
да 1900 года). 

Крестьяне с. Ольховки Царицынскаго у., получившие разрт>шен1е пере
селиться въ Акмолинскую обл. (1901 г.), подаютъ прошеше о скоръй-
шемъ отвътъ, п. ч. имъ надо успЬть подготовить къ посъву землю. Наконецъ, 
шлютъ теллеграмму: „наступаетъ осень 20 шля заготовлена пашня Сибири". 
16 семей с. Аряша Дубровской вол. Кузнецкаго у. пятый годъ ходатай
ствуют о переселенш (дъло 1898 года). Два раза ъздили ходоки и осмат
ривали зачисленные за ними участки. Крестьяне пишутъ, что „къ осень 
они лишатся послъдняго скота", просятъ объяснешй. Наконецъ, з. началь
никъ увъдомляетъ, что „разрешено", но нужно еще уплатить недоимки. На
конецъ, было разрешено окончательно. 

Сыновья крестьянина с. Топлаго Камышинск. вол. Петровскаго у. уже 
2 года живутъ въ Сибири, самъ онъ имъетъ пр1емный приговоръ Сибир-
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скаго общества, но разрт,шешя получить никакъ не можетъ. Вмъхтт. съ ниыъ 
въ с. Тошюмъ живутъ его жена и жены переселившихся сыновей, имуще
ство распродано, они проживаютъ послЬдше остатки средствъ. Въ 1902 г. 
„всл,Ьдств1е крайне бъдотвеннаго положешя просителя," переселеше было раз
решено. 

И въ кошгв концовъ, бываетъ и такъ, что крестьяне лишаются даже 
возможности начать законнымъ путемъ ходатайство. 

Въ 1898 г. земскш начальникъ Камышинскаго увзда доводитъ до свт.-
дт>шя губернскаго присутств1я, что въ III участки имъ получено около 100 
заявленш отъ крестьянъ Гусельской и Котовской волостей о желаши от
правиться ходоками въ Акмолинскую область, съ приложешемъ удостовт.-
Ьенш отъ сельскихъ управлешй, что они могутъ съездить на свой счетъ, 
и что онъ, земскш начальникъ, раньше окончан1я пашни ихъ не пустить, 
такъ какъ находить, что землю вспахать имъ все-таки надо, а кромт, того 
рабочгл руки здгьсъ нужны. Такъ 100 заявленш и не попали ни въ ка
т я дт>ла „о переселешяхъ", и если бы не заявлеше земскаго началь
ника, мы ничего бы не знали о желатяхъ Гусельскихъ и Котовскихъ 
крестьянъ. 

Таковы шипы и терши, посЬянныя на переселенческой дорога жела-
темъ подчинить все дЬло „нормамъ и опект," администращи. 

Узелъ запутывается съ каждымъ разомъ все болт.е въ силу еще того 
внутренняго противорт>ч1я переселенческой политики, о которомъ помина
лось выше. Тормозя законный ходъ переселенш, этимъ самымъ вызывается 
самовольное, и таже местная администрация, которая порой настаивала на 
разргыиенш переселенш, исходя изъ того, что крестьяне „иначе уйдутъ 
сами", обязывалась вести съ самовольнымъ переселенцемъ упорную борьбу. 

И эта борьба, безплодяая, полная недоумт>нш велась и ведется. 

У. 

Посмотримъ на то, сколько и откуда действительно ушло семей иС а м о в м ь н ы е 
. „ переселенцы. сличимъ полученную картину съ той, гдт> передъ нами фигурировали лишь 

„желавппе" уйти. Присланный почти ВСЕМИ волостными правлешями свт,-
дешя (нт,тъ св^денш только изъ 18 волостей)—показываютъ следующее: 
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За першдъ съ 1892 по 1902 г. значатся ушедшими 2475 семей. За тотъ 
же перюдъ получили разрйшеше переселиться 1049 семей и отъ 880 семей 
было разрешено послать ходоковъ. Принимая въ расчетъ, что о значитель-
номъ числт. семей неизвестно—разрешили имъ, или отказали (988 семей-f-lS, 
просившихъ о разрт>шенш ходачества)—мы получимъ цифры довольно близ
кая. Но во 1) гораздо болЬе вероятности—по характеру дт.лъ,—что чуть не 
вся рубрика „результата неизвъстенъ" должна попасть въ рубрику отказа; 
во 2) ръзкая разница порядка, въ которомъ по числу ушедшихъ семей 
слт.дуютъ другъ за другомъ уЬзды, съ тъмъ порядкомъ, въ которомъ увзды 
располагались по числу просившихъ разрт.шешя на яереселете,—показыва
ете, что дъло не такъ просто. ХвалынскШ у. поднимается съ 9-го на 4-е мт>-
сто, Саратовскш падаетъ съ 6-го на 10-е, Камышинскш вместо 5-го ока
зывается на 2-мъ и т. д. По Балашовскому уЬзду съ 1892 г. подано про-
шенш отъ 676 семей, разрешили только 199 (относительно 76 семей ре
зультата неизвт>стенъ), ходаки просились отъ 56 семей (разрешено 18), уш
ло же 809; сравнительно съ числомъ разръшенш, раза въ 4 болъе. Въ Ка-
мышинскомъ просилось 312, разрешили 109, (ходаческихъ прошенШ 275, 
разрешили 228), ушло 474. Въ Хвалынскомъ просилось переселиться 53 
семьи, да 21 хотъла ходаковъ посылать,—разрешили 27 изъ первой группы 
и 12 изъ второй, ушло 175—чуть не въ 5 разъ больше. 

Сердобскш, Петровскш, Аткарскш и Саратовскш уЬзды даютъ про-
тивуположную картину—просилось гораздо больше, хотя разръшенш полу
чено чаще меньшимъ числомъ семей, чт,мъ число ушедшихъ, за исключе-
темъ Саратовскаго увзда (разрешено 53, ушло 11) и Аткарскаго (разрт,-



— 45 — 

шено 518, ушло 142). Вольскш и Кузнецкш уъзды даютъ близгая цифры. 
Значить, опять передъ нами тоже, что мы видЬли въ 1890 г. — ушли не 
только не всЬ, (это конечно неизбежно), но и не тт>, кто хотълъ, и дороги 
этаго ухода очень часто совсъмъ не т4, который предписаны закономъ. На 
первый взглядъ страннымъ можетъ показаться, почему БалашовскШ уЬздъ. 
такъ взволновавшш губершю въ 1890 г., въ 1892 году, когда его роль пе
решла къ Сердобскому увзду, занялъ такое скромное мъсто,—прошешя отъ 
185 семей противъ 1528 Сердобскихъ. Таблица фактическихъ переселенш 
показываетъ, однако, что онъ не только не отставалъ въ действительном!, 
уходЬ, но оставилъ за собой первое мъсто за все трехлътае съ 1890—93 гг. 
Послъ 1992 г. Сердобскш уъздъ тоже даетъ намъ картину удивительно рт,з-
каго упадка переселенческаго движешя. Въ самомъ дЬлъ, какова градащя: 
1528, 7, 84, 48, 5, 31, 53, 8 и 1 семья... Если выкинуть 1892 годъ, онъ 
спустится чуть не на пятое мъсто. А между тъмъ, въ действительности, 
мы видимъ довольно ровный, постоянный уходъ по 30, по 40 семей въ годъ, 
оставляющей за уъздомъ все же 3-е мъсто. Оба уъзда слишкомъ сильно 
были всколыхнуты расчетомъ на правительственную поддержку и пережили 
резкую реакщю. Нужда въ переселенш осталась, но путь былъ измъненъ. 
Начался самовольный уходъ... 

Это видно даже изъ таблицы, гдт. сгруппированы случаи самоволь-
ныхъ переселенш, попавшие въ дъла присутств1я. Дать представлеше о раз-
мърахъ самоволь наго ухода эта таблица не можетъ. Сюда попали только тт., 
кто, устроившись въ Сибири, просилъ для окончательная легализировашя 
своего положенья увольнительные отъ старыхъ обществъ приговора, да тъ, 
относительно которыхъ Сибирская администращя съ тъмъ же требоватемъ 
увольнительныхъ приговоровъ отнеслась къ Саратовской. Цифры этой таблицы 
почти случайны, но въ масст, случаевъ относительныя пропорщи, если не 
всегда, то чаще всего—все же сохраняются. Поэтому, не придавая ей серь-
езнаго значешя, я приведу все таки ее въ качествъ приблизительной ил-
люстращи. 

1 * 
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Балашовскш и Сердобскш уЬзды, какъ мы видимъ, дали больше всего 
самовольныхъ переееленцевъ, а за ними идутъ Аткарскш и Камышинскш. 
Самовольный переселешя развиваются параллельно попыткамъ законныхъ 
переселешй—ихъ волна поднимается въ 1895 г., очевидно всколыхнутая 
надеждой легче добраться до места съ открьтемъ Сибирскаго железнодо
рожная пути, зат4мъ вновь поднимается въ 98—99 г.г. подъ ударомъ не
урожая. Следовательно, и здесь дт.йствуетъ та же постоянная потребность, 
обостряемая внешними толчками. Извт>ст1я о удачныхъ случаяхъ переселе
шй, доходя въ деревню, становятся новымъ ферментомъ, заставляющимъ ее 
бродить, но уже съ другими мыслями: уйти „такъ" кажется и легче и на
дежнее. Изъ Рт,пьевской волости Сердобскаго уЬзда самовольно ушло 18 
семей въ Томскую губ., гдъ онт. и живутъ себе безъ паспортовъ, и даже не 
возбуждая ходатайства о причислеши ихъ къ сельскому обществу. Земсгай 
начальникъ доноситъ въ 1899 г., что „такое проживаше ихъ въ Сибири въ 
настоящее время производитъ большое стремлеше здт.шнихъ крестьянъ къ 
самовольному переселешю въ Сибирск1е края", и проситъ возвратить ихъ 
на старое МЕСТО, какъ проживающихъ безъ паспортовъ, или перечислить ихъ 
по мъстамъ поселенш. Удалось устроить 4 семьи, объ одной изъ нихъ, име
ющей уже хозяйство на новомъ мЬстт,, возбудили ходатайство передъ Томской 
казенной палатой, а 12 семей просто нигде не нашли. Изъ Петровскаго увз-
да имЬется сообщеше (волость и село неизвестны), что некш крестьянинъ 
Игошинъ, возвратившшся изъ Томской губ., расхваливалъ тамошнюю 
жизнь. Относительно npieMHaro приговора Игошинъ говорилъ, что его мож
но выправить после, „обживясь на новомъ месте". 3 семьи последовали 
было его советамъ, распродали имущество, но ихъ задержали, паспорта ото
брали, старшину и старосту посадили подъ арестъ, такъ какъ „при разсмот-
ренщ дела оказалось, что должностныя лица крестьянъ не знакомы съ пра
вилами переселешя". 

Изъ Ново-Захаркина того же уезда 14 крестьянъ въ 1897 г. отправи
лись безъ всякихъ письменныхъ вндовъ „въ виде ходаковъ" въ Томскую 
же губ., „откуда делаютъ письменныя сообщешя родственникамъ и одно-
сельцамъ о томъ, что для приписки въ с. Каменку требуется съ каждаго 
15—35 руб., чемъ возбуждаютъ общество къ переселешю". Земскш началь
никъ Аткарскаго уезда, препровождая въ 1895 г. жалобу на него кресть
янъ с. Журавки (одинъ изъ центровъ наиболынаго напряжения переселен-
ческаго движешя въ уезде) за невыдачу имъ паснортовъ для ухода на за
работки, сообщаетъ, что „съ момента прибыия Нагорнаго (одинъ изъ этихъ 
крестьянъ) изъ Сибири, населеше села Журавки поголовно стремится въ 
Сибирь, почему мною сделано распоряжеше о невыдаче письменныхъ ви-
довъ темъ лицамъ, который намерены самовольно переселиться". Земскгй 
начальникъ Камышинскаго уезда пишетъ въ 1898 г., что „со стороны 
крестьянъ В.-Добринки замечается сильное стремлеше къ самовольному пе
реселешю; они, не осмотревъ земельные участки въ Сибири, уже продаютъ 
свое имущество я весною думаютъ отлучиться самовольно, хотя бы и безъ 
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наспортовъ... Толки о привольномъ житье въ Сибири возникаютъ благодаря 
письмамъ переселившихся въ Сибирь крестьянъ с. В.-Добринки". 

И вотъ все эти „письма" и вернувппеся изъ Сибири даютъ начало 
целому ряду донесенш, идущихъ отъ земскихъ начальниковъ и въ губ. 
нрисутств1е и къ губернатору. Особенно много ихъ по Камышинскому уЬз-
ду и вст. почти относятся къ 1898 году. Изъ Грязнухи, Верхн.-Добринской 
вол. „одна семья ушла самовольно, по слухамъ въ Акмолинскую обл., взявъ 
паспортъ „на заработки". Избу продалъ зимой, хозяйствомъ почти не зани
мался, а жилъ работой на сторонЬ". Оттуда же „одинъ крестьянинъ съ 
женой и ребенкомъ тайно отправился въ Акмолинскую область, взявъ пас
портъ, яко-бы на заработки. Имущества не продавалъ. Остальные члены семьи 
остались". Изъ В.-Добринки „6 семей отправились самовольно, какъ предполага-
ютъ, въ Акмолинскую область". Выехали въ разное время, но съехались 
все въ с. Банновкт,. Кроме одной семьи, у которой осталась изба, у вст,хъ ос-
тальныхъ ничего нътъ; избы продали. У трехъ семей родня уже ушла по 
паспортамъ въ Сибирь раньше". Татя донесетя есть (главнымъ образомъ 
за першдъ 1898—1899 г.г.) почти изъ всвхъ увздовъ, а изъ Сердобскаго 
увзда земскш начальникъ 4 уч. писалъ въ 1898 г. следующее: переселеше 
въ Алтаискш Горный Округъ циркуляромъ 1897 г. отъ 7 ноября за № 31 
воспрещено, но крестьяне обходятъ это запрещена: „берутъ изъ волостна-
го правлетя паспорта, т>дутъ по железной дороге въ БарнаульскШ округъ, 
гдт. и приписываются къ старожиламъ, которые выдаютъ имъ пр1емные 
приговоры. По получети таковыхъ, крестьяне возвращаются обратно на 
мъсто родины, предъявляютъ пргемные приговоры, получаютъ увольнитель-
ныя свидетельства и уходятъ. Теперь такое явленге получаешь массовый 
характерь, нгьтъ общества, изъ котораго не желали бы уйти, а въ 
нтсоторыхъ обществахъ почти болпе половины уходятъ. Въ большин
стве случаевъ уходятъ домохозяева съ крайне малыми средствами и, при
ходя на новое местожительство, за неимъшемъ средствъ къ обзаведенш, 
поступаютъ въ работники, но несмотря на таие тяжелые примеры, все-
таки уходятъ"... 

Что же делать? Циркуляры очень решительно и строго предписываютъ 
не пускать, карать седьмая власти. Это делается. Мы видели, что изъ опа-
сешя, какъ бы не ушелъ самъ, отбираются паспорта. Видели рядъ делъ о 
допустившемъ уходъ сельскомъ начальстве; разбирались они въ Камышин-
скомъ уезде, въ Хвалынскомъ (Барановская вол., главнымъ образомъ), въ 
Петровскомъ сажали подъ арестъ старостъ и старшину. Въ значителыюмъ 
большинстве случаевъ дознаше обнаруживало, однако, невиновность седь-
скихъ властей, которымъ, при всемъ желанш „углядеть", часто не было къ 
этому возможности, а часто казалось вполне искренно, что и углядывать 
не за чемъ. Было, напр., въ 1898 г. дознаще по целымъ 8 уездамъ, заве
денное по поводу присланнаго переселенческимъ управлешемъ списка само-
вольныхъ переселенцевъ, обнаруженныхъ въ Сибири, всего 60 семей. Уда
лось узнать что-нибудь не больше, какъ о половине. Оказалось, что пере-
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селенцы большею частью продавали дома по частной роспискЬ, минуя сель
ское управлете, иногда уходили совсвмъ безъ паспортовъ. Бывало и такъ 
(въ В.-Добринской вол.): люди шли въ Сибирь съ ходаческими свидетель
ствами и, вернувшись оттуда съ пр1емными приговорами, ехали на пересе-
леше „совсвмъ", полагая, что все „уже кончено". И начальство сельское 
полагало, что все обстоитъ по закону и одно- волостное правлеше прямо 
на основанш пр1емнаго приговора выдало паспорта. Наконецъ, изъ того же 
дознатя выяснилось, что провести границу между самовольнымъ переселе-
шемъ и совсвмъ не переселешемъ — иногда очень не легко. Одинъ кре-
стьянинъ,. напримт.ръ, попалъ въ Акмолинскую область случайно, бродя съ 
Mi ста на место въ поискахъ за заработкомъ. Другой, дойдя до Кокчетавска-
го уезда, остался тамъ мельницу строить (онъ плотникъ) и волостное 
правлеше недоумеваете: какъ его считать; думаетъ, что когда кончитъ 
работу, придетъ назадъ. 

Какъ, наконецъ, „не выдавать" паспортовъ, когда люди говорятъ, что 
имъ нужно идти на заработки? Земскш начальникъ Сердобскаго увзда, ко
торый писалъ о массовомъ уходе подъ видомъ заработковъ, просилъ губ. 
присутств1е разрешить его недоуменье: „воспрепятствовать выдаче паспор
товъ" по его мнъшю „не представляется возможнымъ"... Земскш началь-
никъ Хвалынскаго уЬзда, къ которому, самовольно ушедппе изъ Баранов
ской вол. крестьяне, обращались съ требовашемъ возобновлешя паспортовъ, 
все отказывалъ. Но вотъ одинъ крестьявинъ обжаловалъ отказъ въ Уезд
ный Съ'Ьздъ, съъздъ постановлеше земскаго начальника отмънилъ и указалъ 
направить ходатайство на обсуждеше сельскаго и волостного начальства, съ 
тт.мъ, что бы это начальство о послъдующемъ сообщило просителю непо
средственно. 

И вотъ опять недоуменье: если отказы, пишетъ земскш начальникъ 
„вследств1е измт.нен1я обстоятельствъ, представляются нынъ неправильными, 
а потому могутъ повести къ тяжкимъ послт,дств1ямъ для самовольныхъ пе-
реселецевъ", значитъ надо разрешать? „Если же и поныне действительно 
предписаше „препятствовать самовольному переселенш", тогда возможность 
со стороны Уездныхъ Съездовъ такихъ действе „создаетъ путаницу, име
ющую отяготить техъ самыхъ переселенцевъ еще более"... 

На самомъ деле, самовольный переселенецъ, которому удалось обма
нуть бдительность старосты, продавши имущество по частной росписи, 
удачно пройти мимо железнодорожнаго жандарма, который тоже циркулярами 
обязывался задерживать его, руководясь внешнимъ видомъ, характеромъ бага
жа, билетомъ и т. д., *) и добраться до места—онъ могъ вздохнуть свободно. 

Не смотря на законъ: „вернуть этапнымъ порядкомъ"—его не веряутъ; 
самъ законъ понимаетъ почти полную практическую неосуществимость мас-
соваго примененш подобной меры; увольнительное свидетельство тоже вы-
дадутъ... И если мы посмотримъ на цифры „отказовъ" и „разрешенш" въ 

*) Положительныя указашя въ этомъ смысл* содержатся уже въ циркуляр* 
1892 г. отъ 6 марта. Въ серединъ 90 хъ гг. слъдуетъ рядъ подтвержденш, ,,ин-
струкщй" и т. п. 
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окончательномъ легализированш такого переселенца, мы увидимъ НЕЧТО 
противуположное тому, что видт>ли раньше въ картинт. „исхода ходатайств!.". 

Передъ нами будутъ ташя таблички: 

•в as 
м я 

Сердобсмй 77 
Петревсшй 31 
БалашовскШ 114 
Аткарсмй 62 
КамышинскШ 44 
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Куэнецмй . . . . 27 
Царицынски . . . . . 14 
ХвалынскШ 20 
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9 
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77 
92 
12 
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42 
54 в 
3 
29 
51 
4 
2 
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6 
1 

1 
4 

32 
6 
1 

3 
40 
3 
14 
44 
9 
2 

54 114 
Итого- 39-- 227 53 115 

При этомъ изъ графы „результата неизвъетенъ", да, пожалуй, и изъ 
„отказано" большинство случаевъ надо перевести въ „разрешено". Большая 
часть отказовъ въ тт>хъ случаяхъ, когда въ д^лт. можно видтлъ мотивъ (та-
кихъ небольшая часть), формулировано такъ: „за самовольный уходъ". Это 
нт,что въ родъ кары, до нолнаго примънейя которой дЬло обыкновенно такъ 
и не доходить. Въ концЬ концовъ, такъ или иначе, приходится считаться съ 
совершившимся фактомъ; если добровольно возвращающимся назадъ не ръд-
ко приходится приходить на пустое мт>сто—общество отказываетъ вернуть 
имъ землю, самимъ нужно,—то какая же сумятица водворилась бы на мт>-
стахъ при насильственномъ возвращенш, до чего были бы доведены возвра
щенные? А кромт. того, вт.дь Начальникъ Алтайскаго Округа „считаетъ не 
ли нимъ" напомнить о расходахъ, которые могутъ „непроизводительно упасть 
на тсетъ казны".... 

Остальные мотивы отказа болт.е или менве исключительны: по несо
гласно родителей (1) „за недоимки" (3), „до представлешя пр1емныхъ при-
говоровъ" (4) и т. п. 

Такимъ образомъ, конкретное положеше вещей до известной степени 
оправдываетъ соблазнъ обойти „законъ"; а возникаетъ оно неизбежно изъ 
той несогласованности въ отношешяхъ законодательства къ переселенцамъ 
на мт.стт. выхода и прихода, на которую мы уже указали; а при тенденцш 
исключительно сдерживать переселеше—неизбежна и самая эта несогласо
ванность. 

VI. 

Заключеше. Наиболее рт>зко бросаюпцйся въ глаза выводъ изъ всего вышеизложен-
наго тотъ, что свъдупце люди, къ которымъ, по вопросу о переселетяхъ> 
обратилась Коммисмя 1881 г., были правы, предлагая смотртлъ на переселе-
Hie, какъ на явлете, вызванное условиями самой жизни, которое нормировать 
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невозможно. Препятствовать естественному процессу нельзя. Онъ обойдет 
препятств1я пЪной дишнихъ страдашй и неудобствъ и направится все таки 
въ ту-же сторону. Остановится онъ только тогда, когда на родине изменятся 
услов!я, его вызывающая, и вся политика, связанная съ этимъ вопросомъ, 
должна направлять свое внимаше съ одной стороны сюда, а съ другой—на 
действительное облегчеше для ищущихъ выхода въ переселении. Проф. 
А. Исаевъ въ своей книге „Переселеше въ русскомъ народномъ хо
зяйств!,", вышедшей въ 1891 г., совершенно верно указываешь, что, въ из
вестные пер1оды, переселеше—нормальный экономически! фактъ. „Среднш 
типичный сельскш хозяинъ, говорить онъ, не имт.етъ избыточныхъ сред'ствъ, 
что бы двлать крупныя и многочисленныя нововведения и ожидать длинный 
рядъ лт>тъ, пока они начнутъ приносить доходъ. Но этотъ средшй хозяинъ 
понимаетъ, что пользоваше лучшими клочками имешя можетъ доставить 
выгоды уже въ самомъ близкомъ будущемъ; и вотъ онъ выкорчевываетъ 
участки леса, имеюпце самую плодородную почву, осушаетъ болотные СЕНО
КОСЫ, и только поздние, когда обильные урожаи хлеба на свъжихъ лядахъ 
и свна на осушенныхъ болотахъ подняли доходъ имънш, улучшаешь скотъ, 
постройки, оруд1я и, имт,я большой запасъ удобрея1я, отводитъ больше места 
огородничеству и садоводству, т. е. отраслямъ, характеризующимъ интинсив-
ную культуру. Эконом1я всего народа можетъ быть съ полнымъ правомъ упо
доблена такому среднему типичному частному хозяйству. 

Какъ для этаго средняго хозяина естественно, благоразумно и необхо
димо прежде всего отыскивать въ своемъ имт>нш лучппе кусочки иизънихъ 
извлекать доходъ съ помощью старинныхъ пр1емовъ, вс4мъ извъстныхъ и 
не требующихъ затратъ, и уже поздние переходитъ къ более сложнымъ и 
дорогимъ нововведешямъ, такъ и для цълаго народа ближайшей и простей
шей задачей служитъ планомерное разнъщеше по всей территорш и занят1е 
т^хъ земель, которыя обещаютъ обильно вознаграждать трудъ поселенцевъ" 
(131 стр.). Это явлеше мы видимъ въ широкомъ масштабе напр. въ Север
ной Америке, где „безостановочно совершаются переселешя изъ восточныхъ 
штатовъ на отдаленный западъ. Переселенческое движете особенно усили
вается во время хозяйственныхъ кризисовъ: такъ было въ 1857, 73—74 г.г. 
и начале 80-хъ г.г. Съ какой энершей происходитъ заселеше свободныхъ 
земель, видно изъ того, что 10-го (22) апреля 1889 г., когда для пересе-
ленцевъ была по распоряжешю президента Гарриссона открыта территор1я 
Оклагома, на нее тотчасъ ступили 50000 поселенцевъ, предварительно 
собравшихся на границе и ожидавшихъ президентскаго разрешешя" (ib. 
стр. 133). Что переселеше вообще не есть коренное решеше земельнаго 
вопроса-это ясно. Когда нибудь никашя меры къ расширенно землевла-
детя станутъ невозможны, потому что вся земля будетъ занята, и весь 
вопросъ о прокормлеши постоянно ростущаго населешя будетъ состоять въ 
повышенш интинсивности земельнаго хозяйства. Переселеше будетъ исклю
чено самой жизнью. Но до техъ поръ оно является естественнымъ и 
законнымъ и ни ростъ хозяйственной культуры не исключаетъ его, ни 
оно не исключаетъ движения земледДшя въ направлеши большей интин-

/ 
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сивности хозяйства. Та же Америка можетъ показывать, что „значитель
ные размеры нереселетй идутъ рука объ руку съ успехами американ
ской культуры, какъ въ довольно густо населенныхъ восточныхъ штатахъ, 
такъ и въ крайне редко населенныхъ штатахъ запада" (ib. 133). И нигде, 
конечно, нельзя столкнуться съ такимъ отношешемъ къ потребности чело
века искать, где можно, лучшихъ условш для жизни, съ какимъ мы сталки
ваемся на исторш нашего переселенческаго движешя. Мы видели что, „сдер
жать" потокъ не удалось. И г. С. Ф., авторъ одного изъ позднейшихъ из-
еледованш о нашемъ переселенческомъ движенш, совершенно справедливо 
говорить, что „единственно, чего достигло правительство, пытаясь руководить 
движешемъ, это то, что теперь совершенно устранено всякое общественное 
вмешательство въ переселенческое дело и дело это всецело находится въ 
рукахъ администрации. Ходатайства некоторыхъ земствъ по различнымъ во-
просамъ, касающимся переселешй, неизменно отклонялись, деятельность част-
ныхъ переселенческихъ обществъ, какъ въ С.-Петербурге, такъ и въ Сибири* 
ставилась въ ташя услов1я, что она не могла продуктивно развиваться и 
замерла. Живое переселенческое дело очутилось въ канцелярш и все веде
т е его носитъ чисто бюрократически характеръ" (С. Ф. „Къ хронике пересе-
ленческаго движешя въ Сибирь" Русское Богатство 1901 г., № 6 стр. 120.) 

Мы видели результаты этаго на примерахъ, взятыхъ изъ исторш 
переселешй Саратовской губ. Дополнимъ ихъ кое какими поучительными 
иллюстрациями, относящимися не къ намъ однимъ. 

„При опросахъ ^амовольныхъ переселенцевъ статсъ—секретаремъ Кулом-
зинымъ при поездке его въ Сибирь выяснилось, что лишь 18%всехъ опро-
шенныхъ решились предпринять переселете самовольно, не возбуждая пред
варительно ходатайстве о разрешенш; значительное же большинство кресть-
янъ предпочитало ехать въ Сибирь законнымъ путемъ и лишь впоследствш 
отказывалось отъ такого намеретя, встречая на своемъ пути лрепятств1я, 
не зависящее отъ его воли. Главнымъ изъ этихъ препятствШ были задержки 
въ удовлетворен^ со стороны МЕСТНОЙ администращи ходатайстве переселен
цевъ о выдаче имъ надлежащихъ разрешенш. По этой причине въ 1896 г. 
вышло 55%, всехъ самовольныхъ переселенцевъ. Другой причиной самоволь-
ныхъ выселенш, по даннымъ того же источника, было несочувственное от-
ношен1е местныхъ властей къ ходатайствамъ о переселешй и прямой отказъ 
въ выдаче разрешенш ве то время, какъ ходатайствовавнпе часто успели 
распродать уже свое имущество и самовольное переселете становилось для 
нихъ прямо неизбежнымъ. Въ отдельныхъ случаяхъ причиною самовольнаго 
ухода быле частичный отказъ администрации въ разрешенш переселешя не-
которымъ семьямъ изъ совместно подавшихъ заявлешя о переселенш; такой 
отказъ совершенно запутывалъ хозяйственные разсчеты, сделанные пере
селенцами сообща, и вынуждалъ отд'Ьльныя семьи на самовольный уходъ. 
(С. Ф. Къ хронике пер. движ. стр. 132—133. Авторъ ссылается на из-
даше канцелярш Комитета Министровъ 1900 г. „Колонизащя Сибири въ 
связи съ общимъ переселенческимъ вопросомъ" стр. 163). 
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По тому же министерскому изданш, къ сожалт,тю не имеющемуся у 
меня, г. С. Ф. приводить данныя о причинахъ неудачнаго ходичества, став
шего, какъ мы ВИДЕЛИ, обязательнымъ съ 1897 г. Неудачи были очень много-
числены. „Изъ всего числа ходаковъ, вернувшихся изъ Сибири въ 1896 г., 
только 26%, въ 1897 г. 23% и 1898 г. 300'0 избрали мт>ста для водворетя 
остальные же вернулись съ отрицательнымъ результатомъ". 

Причины неудачнаго возвращетя авторъ группируетъ въ такую таб
личку: 

1895 г. . 
1896 г. . 
1897 г. . 
1898 г. . 

Админи-
стративныя. 

4iQ/0 
58 
38 
37 

Экоаоми-
чесгая. 

9»/о 
16 
27 
39 

Естествен
ный. 
10% 
13 
16 
15 

Случай 
ныя. 
Зб«/0 
13 
19 
9 

(Къ хроник* п. д. стр. 135). 
Значеше административныхъ причинъ, какъ видимъ, остается первен-

ствующимъ, а сводятся он£ къ неимт>шю разрътнетя, недопущенш приписки, 
неразръшешю участковъ и т. п. Въ ростущемъ значенш „экономическихъ при
чинъ" чаще всего „слышатся жалобы на недостатокъ средствъ и на дорого
визну пр1емныхъ приговоровъ въ Сибири" (136). 

Немудрено, что при общей тенденцш сдерживать движете, ВМЕСТО того 
что-бы организовать его и помогать малосильнымъ, множество переселенцев'^ 
бредетъ назадъ и немудрено, что въ ихъ возвращенш мы видимъ заметную 
причину все въ тЬхъ же административныхъ затруднешяхъ... Общее число 
обратныхъ ;,въ 1896 г.=12% всего движетя впередъ, въ 1897 г.—18%, въ 
1898 г.—12%... Если выразить эти процентный отношешя въ реальныхъ 
величинахъ, то окажется, что ежегодно возвращается изъ Сибири отъ 3 до 
10 тысячъ семействъ. И здъхь, какъ у ходаковъ, самой обычной причиной 
возвращетя изъ Сибири являются административный затруднетя—главнымъ 
образомъ, неимт.те у переселенцевъ предварительнаго разрт.шен1я, вслт>дст-
Bie чего напр. въ 1897 г., возвратилось 69°/о всвхъ обратныхъ. Другими, 
столь же частыми причинами возвращетя, оказываются экономическая необез-
печенность и несоответствие естественныхъ условш сибирской жизни съ 
привычками россшскихъ обывателей" (137, ib.). 

Совершенно вт.рно, конечно, что запасы свободныхъ земель въ Сибири, 
не неистощимы. За последнее время все меньше и меньше остается удобныхъ 
земель, переселенцы все болъе и болт>е направляются въ тайгу, требующую 
огромныхъ усилш отъ новосела. Этотъ мотивъ играетъ большую роль и въ 
циркулярахъ, предписывающихъ мт.стнымъ властямъ настойчивое противодЬй-
CTBie переселенш. Но земель все же еще очень много и все двло, конечно; 
въ томъ, что помощь переселенцамъ должна быть настолько существенна, 
что бы дать возможность новоселу взяться за хозяйство. Не рт.шая поземель-
наго вопроса окончательно, переселете ртэшаетъ его относительно тт,хъ де-
сятковъ и сотенъ тысячъ семей, который двигаются на новыя мЬста. 

Даже при всей стеснительности, въ которое поставлено движете, даже 
самовольнымъ переселенцамъ, которыхъ устраиваютъ лишь во вторую очередь, 



когда нить на участокъ законныхъ претендентовъ—устраиваться все же 
удается значительной части и какъ ни великъ °io обратныхъ—осЬдающихъ 
въ Сибири—въ нисколько разъ больше... 

По Саратовской губернш 0/° обратныхъ переселенцевъ, вычисленный 
но свЪдт.шямъ, присланнымъ волостными правлешями за перюдъ съ 80 по 
902 г.,=13,4. 

По уЬздамъ онъ колеблется т. о.: 

Аткарсгай 
БалашовскШ 
Вольсшй. . 
Камышинскш 
Кузвецгай 
Петровсшй 
Саратовски 
Сердобсшй 
Хвалынскш 
ЦарицынскШ 

Ушло 
семей. 
147 

1320 
60 

1259 
160 
130 
17 
561 
282 
125 

Верну
лось. 

2 
159 
10 
216 
16 
9 
3 
89 
39 
— 

о/о 
вернув 
шихся. 

м 12 
16,6 
17,1 
10 
6,9 
17.9 
15,6 
13,9 
— 

По губернш • 4061 543 13,4 
Но годамъ колебатя выражаются въ следующей табличкт,: 

о/о 
вернув-Ушло 

семей. 
Верну
лись. 

1880--89 г. 
1890 . . . 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 

По I у( ). 

1009 
170 
397 
340 
189 
136 
165 
234 
208 
276 
480 
264 
79 
114 

4061 

136 
25 
39 
50 
16 
20 
20 
26 
36 
20 
60 
57 
24 
14 

543 

13,4 
14,7 
9,8 
14,7 
8,4 
14,7 
12,1 
11.1 
17,3 
7.2 

12,5 
21,2 
30,4 
12,2 

13,4 
И просматривая отвиты на вопросъ о причинахъ, побудившихъ пере

селенцевъ идти назадъ, мы видимъ здъсь на ряду съ такими причинами, какъ 
частые неурожаи, неудачный выборъ земли, особенности климата, порой—тоску 
по родинт.—длинный рядъ указашй на то, что безъ достаточной поддержки 
новоселы не смогли устроить хозяйство... Въ тЬхъ же свъд'Ьтяхъ волостными 
правлешями данъ отвт>тъ на вопросъ: „насколько хорошо удалось устроиться 
оставшимся", по отношенш къ 2880 семьямъ. Изъ нихъ 1875 семей устрои
лись, оказывается, болйе или менве удовлетворительно, 1005 семей—т. е. 
34,8% болт,е или менЬе плохо. Объяснешя этому сводятся частью къ недо-
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родамъ, а частью къ тому же недостатку помощи: „неудовлетворительно, въ 
виду израсходовашя въ пути капиталовъ", „неудовлетворительно, такъ какъ 
переселенцы своихъ домовъ не построили, аживутъвъ квартирахъ", „пере-
селивнпеся въ Сибирь устроили свое хозяйство неудовлетворительно, вслт.д-
CTBie большихъ затратъ" и т. д. 66,2%, устроившихся частью сносно, а 
частью прямо хорошо, указываютъ на то, что переселешя могутъ оказывать 
несомненную частичную помощь населенш. Уже ради массы самихъ пере-
селенцевъ следовало бы желать устранетя вот>хъ тЪхъ тернш, который 
выросли на почвт. указанныхъ недостатковъ переселенческой политики и отсут-
ств1я широкой помощи не только на мъхтахъ поселешй, но и на мйстЬ выхода 
переселенцевъ. А кромт> того, для опредт>ленныхъ пунктовъ губерши, переселе-
ше значительная числа могло бы улучшить и положеше оставшихся, разрядив
ши населеше. При теперешней постановки дЬла, конечно, нельзя и ожидать, что 
остающееся почувствуютъ какое либо облегчеше послт> выселешя части одно-
сельцевъ. На поставленный объ этомъ вопросъ волостныя правлетя даютъ 
повсюду одинъ и тотъ же отвт>тъ: не улучшилось, потому что выселилось 
слишкомъ мало. Но могло бы быть и иначе. 

А опасаться обезлюдетя губернш также неосновательно, какъ и ду
мать, что переселешями можно устранить обостряющийся въ ея предъчтхъ 
вопросъ о малоземельи. Если бы вст>, желавппе пересилпться, действительно 
ушли, и то для наиболее охвачепныхъ движешемъ уЬздовъ мы имтли бы 
около 9% выселившихся за 10 лт>тнш промежутокъ, т. е. менЬе 1°/о за 
годъ; значитъ выселешя не могли бы обогнать простого прироста населешя. 

Н. Россовъ. 
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КАРТОГРАММА 
числа желавшихъ переселиться 
на казенныя земли Саратовской 
губ. за першдъ съ 1890 по 

1901 гг. 
(по волостямъ). 



числа желавшихъ переселиться 
въ Сибирь и друг, окраины за 

перюдъ 1892—1902 гг. 

150—200 „ 

Я свыше 200 „ 



Приложеше къ № 11—12 Саратовской Земской Нед-Ьли за 1902 годъ 

Къ вопросу о подъеме сельско-хозяйственной 
культуры. 

I. 

Вопросъ о содМстиш подъему сельско-хозяйственной куль
туры есть одно жзъ частныхъ подраздвленш вообще экономиче
ской политики, т. е. тъхъ мъръ, который принимаются съ целью 
содМствовать развитаю экономической жизни вообще или въ ча
стности развитаю какой-либо отрасли производства. Нужно заме
тить, что именно аграрные вопросы въ течете очень продолжи
тельная промежутка времени, съ точки зрътя опредъленнаго 
практическаго характера мт.ръ экономической политики, находи
лись въ состоянш полнаго пренебрежешя. Между тЬмъ подобное 
отношеше, конечно, не отвечаете съ одной стороны тому особо
му значешю, которое занимаетъ сельское хозяйство, какъ важней
шая отрасль народнаго хозяйства и опора благосостояшя всего 
населешя страны, ни тому необходимому равновесно между от
дельными отраслями народнаго хозяйства, съ другой, которое 
должно лежать въ основе вообще реальной, отправляющейся 
отъ современной действительности экономической политики. Прав
да, своеобразный условия сельско-хозяйственнаго производства, вся 
вообще обстановка сельско-хозяйственной жизни, противополож
ность интересовъ отдельныхъ промышленныхъ группъ, особенно 
резко обнаружившаяся въ последнее время, недостатокъ понима
ния связи аграрныхъ вопросовъ съ общимъ развитаемъ общест
ва, аграрныя вожцелешя заинтересованныхъ элементовъ—все это 
представляетъ мало гарантай для правильной постановки и ре-
шешя вопросовъ аграрной политики. Но въ настоящее время, 
благодаря общему оживленш интереса къ вопросамъ аграрнымъ, 
а такясе и къ вопросамъ аграрной политики, мало по малу уста
навливаются некоторыя здравыя на этотъ счетъ понятая, заме
няются собой устар'Ьлыя представлешя о томъ, что будто бы су-
ществуютъ ташя абсолютнаго характера меры, который имеютъ 
безусловное значеше, къ какому обществу въ какой бы моментъ 
его историческаго развитая ни применялись. Прп указанномъ раз-
нообрпзш точекъ зрешя, опредъляемыхъ теми или иными момен
тами, возможно, конечно, и самое широкое разнообраз1е въ выбо
ре основанш практическихъ м£ръ, такъ равно н самыхъ м4ръ, начи-
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ная съ измЕнетя общественно-правовыхъ условш земледЬльческаго 
наеелетя и оканчивая м-рами содЬйствхя земледельческой техник*. 
„Основнымъ положешемъ экономической политики, говорить пр. А. 
Скворцовъ, слЕдуетъ признать следующее правило: въ каждой гара
нт, миры экономической политики должны сообразоваться съ пред-
шествующимъ ходомъ ея экономическаго развиия и съ достигну-
тымъ ею въ данный моментъ культурно экономическимъ уров-
немъ" *). Положете это. сохраняя свое общее значеше, прости-
раетъ свое дЕйств1е и на частныя примЕнешя общественнаго ха
рактера мЕръ къ поддержке этой или иной отрасли производства 
и, даже больше, на самыя частныя мЕры экономической политики 
въ сферъ одной отрасли общественнаго хозяйства. Но каковы бы ни 
были основашя аграрной политики, не надо забывать того, что 
они могутъ имт.ть лишь преимущественно воспитательный ха
рактера Вотъ что по этому поводу говорить ИЗВЕСТНЫЙ знатокъ 
аграрныхъ отношенш въ Германш проф. Гольцъ: „сельскохозяй
ственное предпр1ят1е лишь тогда можетъ быть успЕшно направ
лено, когда завъдывающее имъ лицо НИЧЕМЪ не связано и можетъ 
во всякое время, когда требуютъ того обстоятельства, принимать 
нужный по его усмотрЕшю мЕры... Надо прежде всего стремиться 
къ тому, чтобы пр1учить и, по возможности, подготовить сельскихъ 
хозяевъ къ полной самостоятельности и широкой свободЕ въ рас-
норяжеши своими дЕлами и защнтЕ своихъ интересовъ" *). 
Еще рЕзче подчеркиваетъ значеше этого именно элемента при 
утвержденш основъ аграрной политики А. Вухенбергеръ: „Въ на
ше время не лишне псдчёркнуть, что всякое дЕймчне правитель
ства, какъ бы оно ни было полезно и широко, утрачиваетъ все 
свое значеше, если оно не опирается на разумную самодЕятель-
ность хозяина, на его техничестя и хозяйственный знатя и спо
собности" **). Отсюда вытекаетъ еще одно не менЕе важное об
стоятельство, на которое указываютъ всЕ почти изслЕдователи 
сельскаго хозяйства въ отношенш къ мЕрамъ аграрной полити
ки, а это именно привлечете 'возможно больше общественныхъ 
силъ къ участш въ обсужденш и проведеши различныхъ аграр
ныхъ задачъ и MEponpiaTift. Сельскохозяйственный услов1я такъ 
разнообразны, такъ различны въ самыхъ даже незначительныхъ 
территор1альныхъ районахъ, что это учаспе является единствен-
ной гараштей целесообразности административныхъ распоряже
ний и мЕропр1ятш въ этой области. ВСЕ вышеизложенный положе-
шя ИМЕЮТЪ одну общую связь—а именно подъемъ сельско-хозяйст-
венной культуры не решается мЕрами по распредълетю земельной 

*) А. Скворцовъ. Основы экономики земледЕл1я стр. 271. 
**) Проф. Д. Гольцъ. Аграрный вопросъ и аграрная политика, 

стран. 84. 
***) А. Вухенбергеръ.Основные вопросы сельсйохозяйственной эко-

номш и политики, стр. 62. 
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собственности, кредитомъ, хозяйственной техникой,—это вопросъ 
крайне сложный и его pinieHie связано вообще со всей системой 
м4ръ экономической политики. Еще яснее это положете выступить 
на каждомъ отдт,льномъ конкретномъ примере. Въ нашу задачу вхо
дить показать его значете на частномъ элементе подъема сель
скохозяйственной культуры, а именно на поднятш техники сель-
скаго хозяйства. Въ указанномъ отношенш этотъ именно элементъ 
представляетъ можетъ быть и больше затрудненш въ силу мни» 
мой своей изолированности, но за то онъ и имт.етъ важныя пре
имущества въ силу своего особеннаго положешя. Въ конечномъ 
счетЬ всякое повышеше производительности той или иной отра
сли производства соединено съ повышешемъ уровня техники, съ 
одной стороны, связь ея именно въ земледъльческомъ промысле 
съ общими общественно-экономическими условиями производств? 
такъ мало уяснена, что очень часто приходится встречать и со-
всЬмъ неосновательныя уповашя на ея всемогущее самостоятель
ное действие, съ другой стороны, почти полное игнорироваше ея 
действительная) значешя. Если мало довт.р1я заслуживаютъ по 
своему действительному значенш эти преувеличенныя то въ од
ну, то въ другую сторону предположешя, то тъмъ более пред
ставляется вдвойне полезнымъ, съ точки зрън1я потребностей и 
фактическаго положешя строго определенной территорш, разсмот-
ръть значеше извъстныхъ практическихъ мъропр1ятш въ области 
сельскохозяйственной техники. Несомненно, какъ уже указано 
выше, они должны соответствовать ея общему характеру и уров
ню. Этотъ общдй характеръ определяется, какъ вообще въ произ
водстве, сочетамемъ трехъ факторовъ производства: природы, 
труда и капитала. Отношеше ко всемъ этимъ элементамъ сель-
скохозяйственнаго производства соединено съ особыми ему только 
одному присущими признаками. Въ области природы сельскохо
зяйственное производство эксплоатируетъ тагая силы, какъ хими-
чесшя и физичесшя процессы почвы, солнечную энерию, которыми 
сельскш хозяинъ не можетъ управлять такъ, какъ это возможно къ 
другихъ производствахъ. Въ такомъ же положенш, правда въ бо
лее зависимомъ отъ его воздействхя, находятся и б1ологичесше фак
торы сельскаго хозяйства. Основной капиталъ въ сельскомъ хо
зяйстве не играетъ большой роли и применяется лишь въ огра-
ниченныхъ размерахъ, наоборотъ капиталъ въ виде рабочаго или 
продуктивная) скота отмечается своей непрочностью въсравненш 
съ таковыми же въ промышленной деятельности. Наконецъ, трудъ 
опять также отличается своими особенностями, т. е. большей его 
затратой на единицу ценности и своимъ ремесленнымъ характе-
ромъ. Все эти указанный особенности техннческихъ факторовъ 
сельскохозяйственнаго промысла создаютъ и особый характеръ его 
техники. Для характеристики техники того или иного производ-
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ства на известномъ ояредЬленномъ уровне его развитая вполне 
достаточно описания процесса производства, его орудш и т. п. Для 
характеристики земледельческой техники этогобудетъ недостаточно, 
или, даже вйрнье, въ подобной характеристике будутъ упущены 
какъ разъ тт. наиболее важные элементы, на которые мы указы -
вали и которые составляютъ ея спещальное отлич1е. Идя въ ука-
занномъ логическомъ порядке мы должны указать основныя черты 
«ксплоатировашя производительныхъ силъ почвы, прежде всего вы
ражающаяся въ соотношении извтзстныхъ частей эксплоатируемой 
площади, предназначенныхъ для производства разныхъ видовъ расти-
тельныхъ продуктовъ, способовъ эксплоатацш пашни и обезпечешя 
плодород1я почвы и тогда только уже будетъ иметь значеше опи-
саше самаго процесса производства и его орудШ. Въ своей из
вестной книге А. С. Ермоловъ говорить следующее: „ращональ-
ное ведете хозяйства обусловливается прежде всего вниматель-
нымъ изучешемъ действительности, сознательнымъ отношешемъ 
къ д^лу, критическими разборами всего окружающаго— и своего 
и чужого и стараго и новаго" *). Следуя этому совету надо оста
новиться но возможности и на исторш каждаго вопроса, а также 
взять параллели изъ развитая аналогичныхъ явленщ и въ дру-
гихъ странахъ. Только на почве такого изучешя возможно рацио
нальное применеше соответствующихъ MiponpiflTift, а также 
ихъ критическая оценка. 

II 

Обычно первую черту въ характеристике техники хозяйст
ва связываютъ съ понятаемъ системы хозяйства, т. е. той формы 
сочетания труда и капитала, которой определяется главный родъ 
продукта, отчуждаемаго на рынокъ. Въ отногаеши крестьянскаго 
хозяйства указанный моментъ не имеетъ почти никакого значе-
шя. Основнымъ продуктомъ его является зерно, скотоводство 
имеетъ значеше лишь въ виде рабочаго скота и отчасти потре-
бительнаго, такъ что для характеристики крестьянскаго хозяйст
ва имеетъ существенно важное значеше следуюшдй, самымъ бли-
жайшимъ образомъ связанный съ самой важной стороной техники, 
моментъ, а именно система полеводства. Возникновеше и суще-
ствоваше известной системы полеводства обусловливается прежде 
всего густотой населешя, размеромъ капитала, услов!ями сбыта, 
географическими, климатическими особенностями и т. п. Но не
сомненно, что наиболее важное господствующее значеше кмеетъ 
здесь первый факторъ. Степень интенсивности системъ полевод
ства большею частью прямо пропорциональна плотности населе-
шя. Это общее положеше сохраняетъ свое значеше и въ отно-
шеши Саратовской губерши. 

*) А. С, Ермоловъ. Организация |[олевого хозяйства стр. ХХХШ. 
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Число кв. 
верстъ по 

СтрЪль-
бицкому. 

10999,8 
10440,9 
4939,0 

10911,5 
4627,4 . 
6509,6 
7018.2 
6477,4 
5525,6 
6795,3 

На 1 кв. 
версту при
ходилось 

наличныхъ 
дтшъ въ 
1897 г. 

22,6 
25,8 
29,5 
24,6 
31,5 
29,5 
23,5 
29,9 
30,8 

9,8 

На 1 кв. 
версту' на

личныхъ 
душъ въ 

1856 году 
17,6 
18,8 
22,6 
16,9 
29,0 
26,6 
15,5 
22,6 
22,0 

7,3 

Вотъ что говорятъ данныя о плотности населешя въ Сара
товской губерши: 

з д ы. 

Аткарскш 
Балашовскш . 
Вольскш . . 
Камышинсшй 
КузнецкШ . . 
Петровскш 
Саратовскш • 
Сердобскш 
Хвалынскш . . 
Царицынскш 

По плотности наличнаго сельскаго населешя Саратовская 
губершя ръзко дълится на три полосы, причемъ плотность насе
лешя понижается въ общемъ съ сивера на югъ. Если расположить 
увзды въ порядки уменыпешя плотности населешя, то получатся 
слт>дуюнце районы: сЬверный—плотность населешя въ 1897 году 
29,5—31,5, въ 1856 г. 22,6—29; (увзды Кузнецкш, Хвалынскш, 
Вольскш, Петровскш и Сердобскш); среднш—плотность въ 1897 г. 
22,6—25,8, въ 1856 г. 15,5—18,8; (уу. Балашовскш, Саратов
скш, Камышинскш и Аткарскш) и наконецъ южный—плотность 
въ 1897 г. отъ 22,5—9,8 и въ 1856 г. отъ 15,—7,3 у.у. Царицын
скш и южная часть Камышинскаго увзда). Кроль того, какъ 
видно изъ приведенныхъ данныхъ плотность населешя отдъль-
ныхъ районовъ сохраняетъ относительное постоянство на протя-
жеши значительааго промежутка времени. 

Если теперь начать обзоръ системъ полеводства крестьян
ского хозяйства по степени ихъ интенсивности, то окажется, что 
намъ придется двигаться въ этомъ отношенш за измтшешями въ 
плотности населешя. 

Уже въ концт. пятидесятыхъ годовъ въ' сЬверной и средней 
части губерши господствовала „трехпольная система хозяйства 
безъ удобрешя и съ раздт.лешемъ земель на три отдельный по
ля". Въ южныхъ же частяхъ Камышинскаго, изръдка въ Бала-
шовскомъ, Аткарскомъ и во всемъ Царицынскомъ увздахъ, хотя 
удобрешя тоже не было, но не было и раздълешя на три поля. 
„Здт.сь принято за правило — одинъ и тотъ же участокъ засввать 
два, три или четыре года сряду разными яровыми хлебами, ? 
потомъ оставлять его безъ обработки почти на такое же числ^ 
лътъ. Съ истощенныхъ мъстъ посЬвы переносятся на друпя, на 
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которыхъ производительный силы возобновились отдыхомъ, также 
на несколько л4тъ сряду, потомъ на третьи, и наконедъ, возвра
щаются къ первымъ мт,стамъ" *). Такая система уже не можетъ 
считаться залежнымъ хозяйствомъ въ чистомъ своемъ виде— 
срокъ пребыватя земли въ отдыхе уже не длиненъ, не более 
5—6 лЪтъ, а между тъмъ для отдыха земли при залежной систе
ме требуется гораздо болъе времени (но А. С. Ермолову 10—12 
лътъ). По раснределешю посевной площади меясду главными 
хлебами, вся губерн1я делилась на две части: одну, гдъ преоб
ладала рожь и другую, гдъ преобладала яровая пшеница, т. е. 
приволжсюя части уъздовъ Хвалынскаго, Вольскаго, Саратовска-
го, все пространство Камышинскаго и Царицынскаго и южныя 
части уъздовъ Балашовскаго и Аткарскаго. „Въ ржаной МЕСТНО
СТИ губернш повсеместно употребляется съвооборотъ по трех
польной системе, т. е. все паровое поле засевается озимой рожью, 
а бывшее яровое—поступаетъ подъ паръ. Въ пшеничной мест
ности, именно тамъ, гдъ съется рожь, часть одного поля бываетъ 
занята рожью, а большая яровымъ хлЬбомъ, преимущественно 
пшеницей,—все поле сохраняетъ назваще озимаго. Но тамъ, гдъ 
ржи вовсе не съютъ, два поля, поочередно, заняты всегда одни
ми яровыми хлъбами, а третье отдыхаетъ. При хозяйстве, осно-
ванномъ на посъвахъ однихъ яровыхъ растенш, наиболее встре
чается слт>дующш севооборота: въ первый годъ пшеница или 
просо, во второй опять пшеница, а въ третш и четвертый яч
мень, овесъ, просо и друпе яровые хлеба, затъмъ участокъ, быв
ший подъ посЬвами, поступаетъ въ залежь" **). РаспредЬлеше па-
хатной площади между различными хлъбами определялось приб
лизительно такими отношениями: 

Гречиха, 
Рожь. Пшеница, просо и 

овесъ друпя. 
Ржаная местность . . ок. 50,0% 33,3°/0 16,7°/о 
Пшеничная „ 66,6 16,7 17,6 
Переходная „ 30,0 12,5 12,5 
Удобреше применялось лишь на севере Кузнецкаго и Пет-

ровскаго уездовъ и то большею частью нодъ коноплю, ленъ, во
обще подъ более ценный культуры. Несколько иную картину 
распределешя элементовъ даютъ данныя основного земскаго из-
следовашя губернш. Почти во всемъ Царицынскомъ уезде и 
только въ некоторыхъ, главнымъ образомъ, южныхъ волоетлхъ 
Камышинскаго у4зда и въ немногихъ местностяхъ юга Балашов
скаго уезда сохранились системы полеводства, представляюпия 
переходы отъ залежной въ паровую зерновую. Сроки отдыха зе
мель постепенно сокращались и ко времени первой половины 

*) Сельекохоз. Статист. Сарат. губ. 1859 г., стр. 121. 
"*) Сельекохоз. Стат. Сарат. губ. 1859 г., стр. 124. 
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восьмидесятыхъ годовъ земля отдыхала въ некоторыхъ местно-
стяхъ только 2—3 года. Встречаются села, (Липовск. вол.), гд'Ь 
участки отдыхаютъ после двухъ пост>вовъ лишь одинъ годъ, т. е. 
фактически уже совершился переходъ къ трехполью и разница 
лишь въ чередованы растеши. Къ этому типу примыкаютъ и си
стемы южныхъ волостей Камышинскаго уезда. Въ 13 общинахъ 
этихъ волостей „пашня на клинья не разбита; запускъ подъ за
лежь—произволенъ: черезъ неопределенные сроки культуры хлт.-
бовъ, часто весьма продолжительные, съ такимъ же непредрт.-
шеннымъ заранее временемъ оставлешя земли для отдыха въ за
лежи. Никто изъ членовъ общины определеннаго севооборота не 
придерживается; каждый, по личному своему усмотрент, сйегь 
на своемъ загоне изъ году въ годъ различные хлеба; въ иные 
годы известные „выгоны", а иногда и целые „загоны" отпускаются 
подъ траву. Благодаря безпорядочному соседству клочковъ зем
ли, засеянныхъ рожью, (хлебами) различными яровыми, загоновъ 
подъ залежью,—все поле общины действительно пршбр4таетъ. 
пеструю картину; является то, что крестьяне называютъ „разно-
польемъ" *). Наиболее встречающееся севообороты: яровая пше
ница—рожь—-пшеница—рожь и 'т. д., рожь, пшеница—овесъ, за
лежь; рожь, рожь или яровая пшеница, яровое, яровое; пшеница 
—пшеница, рожь или разные яровые. Но уже и въ Камышин-
скомъ уезде при всемъ разнообразш формъ господствующимъ (въ 
60%) является хозяйство, подходящее подъ типъ трехполья, но 
при этомъ встречаются значительныя отступленхя — посевы въ 
озимомъ поле яровой пшеницы (1/з—1< )̂, паровое поле занимается 
своеобразнымъ зеленымъ паромъ: арбузами, картофелемъ, подсол
нечниками и т. п. Наконецъ въ 20 колошяхъ практикуется до
вольно правильно четырехпольный севооборотъ: паръ, озимь, 
ярь, ярь; но этотъ севооборотъ довольно часто нарушается, при-
чемъ самымъ крупнымъ отступлеюемъ является заняйе части пара 
(иногда Уг) арбузами, посевами той же пшеницы подъ рядъ три года. 
Въ этомъ, несомненно, сказываются еще остатки переложной си
стемы; иногда такой выпаханный участокъ действительно и за
пускается подъ пастьбище. Нужно отметить даже одинъ пяти
польный севооборотъ (Камышинок, вол.) паръ, озимь и 3 яро-
выхъ и правильное переложное хозяйство съ пятилетнимъ сро-
комъ залежи и 4 польнымъ севооборотомъ (Сосновск. вол.). Въ 
Балашовскомъ уезде 92—93% общинъ установили у себя трех
польную паровую систему. До этого времени здесь, по описашю 
А. Никольскаго, имели место формы, которыя мы только что кон
статировали для Царицынскаго и уже только незначительной ча
сти Камышинскаго уезда. Вотъ какимъ образомъ совершился пе
реходъ этихъ переходныхъ формъ къ паровой системе: „въ ше-

*) Сбпрник-ь Саратовск. Зэмегяа 1893 г., М 3. стр. 168. 
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стидесятыхъ годахъ господствующей является система паровая 
съ перелогомъ, т. е. состоящая изъ 3-хъ главныхъ полей: паро
вого, озимаго и ярового; къ последнему каждый годъ, где есть, 
прирезывается по нескольку десятинъ целины или залежи для 
посева красныхъ хлебовъ: проса и пшеницы. Этотъ прирезокъ 
залежи, по сняйи съ него несколькихъ жатвъ, запускаютъ подъ 
пастьбу и покосы, а взамевъ его лрирезываютъ по порядку дру
гой, потомъ трети и т. д. Этотъ дорядокъ земледел1я, свойствен
ный степной стране, имеющей еще лишшя крешия земли, пред-
ставляетъ смесь обыкновенной 3-польной паровой системы съ пе
реложной, отчего посевы яровыхъ бываютъ больше озимыхъ" *). 
Ко времени 80-хъ годовъ такое хозяйство уже сохранилось лишь 
въ немногихъ местахъ Балашовскаго уезда и то количество ири-
резковъ сократилось до одного, который обычно эксплоатируется 
яровымъ посевомъ и потомъ запускается въ залежь. Такой поря-
докъ отмеченъ былъ и въ Хвалынскомъ уезде въ татарскихъ се-
лахъ, где при трехпольной паровой системе существуетъ „заполь
ный" клинъ, который запускается подъ выгонъ, покосъ и т. п. 
Встречаются они и въ Саратовскомъ уезде, вообще же ихъ роль, 
за исключетемъ 3 южныхъ уездовъ, совсемъ была незначительна. 
Остановимся теперь еще на несколькихъ частныхъ примерахъ 
наиболее характерныхъ для иерехода къ новымъ системамъ. Къ 
1882 году въ колоти Розенбергъ существовало уже правильное 
трехполье, но затемъ оно было сломано и никакой правильной 
системы яе существовало, что повело къ значительному пониже
нно урожаевъ и въ 1886 году трехполье опять было возстанов-
лено. Въ Ивановке 1-ой перешли къ трехполью отъ залежной съ 
исключительнымъ посевомъ яровыхъ въ течете 7 летъ и съ сро-
комъ отдыха надела 4—5 летъ. 

Въ Отродихе къ трехполью перешли въ 1888 году, оста-
вивъ все же 4-ый клинъ, на которомъ каждый сеялъ, что хотелъ. 
Очень часто побудительнымъ мотивомъ къ переходу къ трех
полью служить то „разнополье" и „разнотравье1', на которое мы ука
зывали, какъ на характерное для юга губернш. Между темъ оно 
имело место въ эиоху восьмидесятыхъ годовъ довольно значи
тельное место среди хозяйствъ южной и средней полосы, напри-
меръ, Аткарскаго уезда (10—12 общинъ). Это удЬлъ, большею 
частью малоземельныхъ крестьянъ, которые устраиваютъ одно 
поле, -где каждый хозяйничаетъ, какъ захочетъ, соображаясь час
то съ случайными обстоятельствами—предыдущимъ урожаемъ, за-
насомъ известныхъ семянъ и т. п. 

Еъ остальныхъ уездахъ средней полосы Аткарскомъ и 
Саратовскомъ ко времени восьмидесятыхъ годовъ установи
лось полевое хозяйство съ обычнымъ севооборотомъ: парь 

*) Описание Балашонск. у. А. Никольскаго, стр. 69. 
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озимь-яръ въ 97°/° всйхъ общинъ, причемъ въ 75°''<> пашня раз
бита на 3 поля, въ 3-хъ на 2 и 10 пашня состоитъ изъ одного 
поля. При двухъ клияахъ практикуется такой севооборота: одинъ 
годъ паръ и озимь, второй годъ озимь и ярь и третш годъ ярь 
и паръ. Система полеводства съ трехпольнымъ сЬвооборотомъ на 
двухъ и одномъ поляхъ свойственна почти исключительно мало-
земельнымъ крестьянамъ-дарственникамъ и бывшимъ пом'Ьщичьимъ 
съ малымъ над/Ьломъ. Малый пахатный надълъ неудобно и не
выгодно, въ силу затрудненш пр1езмовъ обработки, разбивать на 3 
поля, поэтому и прибт.гаютъ къ разделу на 3 и 1 клинъ съ соб-
людешемъ трехпольнаго севооборота. Въ незначительныхъ случаяхъ 
(3 общ.) отмечено „разнополье", и однопольн е хозяйство въ 10 
общинахъ, иногда съ паромъ одинъ разъ въ десять лътъ, въ нЬ-
которыхъ существуютъ „запольные" участки, указывающее на не
давнее еще существоваше залежной системы. Приблизительно та же 
картина намечается и въ Саратовскомъ уЬздт>: около 90% общинъ 
практикуютъ прявильный трехпольный севооборота; въ 58 об
щинахъ дарственниковъ опять таки практикуется поле и одно-
полье. Помимо отступлешй отъ трехполья, заключающимся въ 
разбивка пашни, встречаются очень частыя отступлешя более 
важныя, состоящая въ заниманш части или всего пара яровыми 
растен1ями—плугопольными: картофелемъ, подсолнечникомъ, бах
чей и т. п. Въ нт>которыхъ мъхтахъ на это вл1яютъ близость рынка 
и удобства сбыта. 

Въ северной части губернш уездахъ: Вольскомъ, Хвалын-
скомъ, Кузнецкомъ, Петровскомъ трехпольная система введена 
почти всеми общинами, за самыми ничтожными исключейями. Въ 
Вольскомъ уезде трехпольное хозяйство въ чистомъ виде прак
тикуется въ 76% общинъ, на двухъ поляхъ въ 11°Л>, на одномъ пол!. 
11% чЬмъ ближе къ Волге и району распространения посевовъ 
пшеницы, она начинаетъ все чаще и чаще попадаться на озвмомъ 
клину, а въ береговомъ районе нередки случаи полнаго вытесне-
шя ею ржи изъ озимаго клина. Общины, практикуюшдя трехполь
ный севооборота на двухъ поляхъ и одномъ поле, относятся иск
лючительно къ дарственникамъ. Те же условия характерны для 
Хвалынскаго уезда, трехпольное хозяйство тамъ практикуется 
при разделахъ пашни на два поля, иногда практикуется такой 
севооротъ: 

1-е поле: озимь 2-е: паръ 
яровое озимь 
паръ яровое. 

При такомъ севообороте засевается два roia половина пашни, 
а на третш годъ вся. Въ 10 общинахъ практикуется въ чистой 
форме двухполье, причемъ очень часты случаи сдачи парового поля 
иодъ посевъ подсолнечника или же пшеницы. Во многихъ татар-



— 10 — 

скихъ селетяхъ далеко не вся пашня входитъ въ трехпольный 
севооборота, а лишь часть ея, а остальная экснлоатируется въ 
виде „запольныхъ" участковъ подъ ПОСЕВЫ ВЪ теченш 5—6 и 10 
л'Ьтъ, представляя остатки залежной системы; центральная часть 
уезда характеризуется „пестропольемъ", а приволжская—посевами 
однихъ яровыхъ съ преобладашемъ пшеницы. Кузнецкш и Пет-
ровскш уЬзды наиболее типичны въ смысл* преобладашя трех
полья, въ Кузнецкомъ въ 80°^ общинъ пашня разбита на 3 поля, 
въ l&fo общинъ на 2 поля и 6% въ одномъ поле; такой по-
рядокъ опять-таки зависитъ отъ недостатка надельной земли и 
распространенъ по преимуществу у дарственниковъ. Въ Сердоб-
скомъ у4здъ 89,9% ведутъ правильное трехпольное хозяйство, 
4,4% на двухъ поляхъ и 5,7% на одномъ полт,, подчиняясь уже 
указанной не разъ ранее зависимости неправильности системы 
отъ незначительности размъровъ земельнаго надела; изредка (2 
общ.) встречаются следы „залежной" системы въ виде „заполь
ныхъ" участковъ и т. и. 

Резюмируемъ теперь въ самыхъ общихъ чертахъ всъ вы
шеизложенный свт>дт.шя относительно двухъ перюдовъ въ си-
стемахъ полеводства въ крестьянскомъ хозяйств* Саратов
ской губернш. Еакъ и въ эпоху 6-идесятыхъ годовъ, такъ и во 
время земскаго изслт>довашя распространение системъ отъэкстен-
сивныхъ къ интенсивньшъ соответствовало въ общихъ чертахъ 
плотности народонаселешя и въ географическомъ отношенш пред
ставляло восходящую скалу отъ севера на югъ. Въ такомъ же по
рядит, двигались и измънешя системъ полеводства. Для того, чтобы 
формулировать эти изм'Ьнетя мы расположили ихъ въ порядке 
исторической смйны "однихъ системъ другими. Наиболее ранняя 
система полеводства пастьбищная „дикая скотоводственная", мо
гущая существовать при плотности населешя 1—l1*̂  чел. на кв. вер-

. сту, существовала въ очень отдаленный времена, въ предт,-
лахъ Саратовской губернш. Ближайшей сменой ихъ является за
лежная, которая въ чистомъ видт, своемъ ко времени шестидеся-
тыхъ годовъ сохранилась лишь въ Царицынскомъ ут>здт, и на Юг* 
Камышинскаго и Балашовскаго и отчасти Саратовскаго и Аткар-
скаго у.у.; ко времени земской переписи мы уже констатируемъ раз-
ложеше этой системы во вст>хъ ея пунктахъ. Даже въ Царицын
скомъ УБЗД:Б разложеше ея подвигалось быстрыми шагами впередъ. 
Остатки ея въ видт. „запольныхъ" участковъ, „полевыхъ загоновъ", 
а иногда „пестрополья" встречаются на протяжевш всей губер
нии, исключая, главнымъ образомъ, Кузнецкаго и Петровскаго 
уездовъ. Самая старая форма паровой зерновой системы поле
водства видимо никогда не играла сколько-нибудь значительной 
роли въ хозяйстве Саратовской губернш и практикуется въ са
мыхъ незначительныхъ размерахъ. Господствующей формой по-
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деводства является трехпольвая зерновая система, въ которой 
въ сравнительно частыхъ случаяхъ встречаются следующая от
ступления: изменяется порядокъ разбивки на клинья, нарушается 
севооборота при сохранены трехъ клиновъ. Перваго рода от-
ступлешя заключаются въ разбивке поля на два клина или ог
раничены пашни однимъ клиномъ съ сохранешемъ трехпольнаго 
севооборота. Другое отступлеше заключается въ заняты озимаго 
поля яровыми (по преимуществу пшеницей) и наконецъ, части 
пара или всего пора арбузами, плугопольными растешями и т. я. 
Чтобы закончить ( это обозръше системъ полеводства надо еще 
упомянуть многопольную паровую систему нъмецкихъ колони-
стовъ'по севообороту: паръ-озимь—2-яръ, причемъ иногда паръ за
нимается арбузами. Еъ такимъ же случаямъ многопольнаго хо
зяйства надо отнести и практикуемый ва двухаольъ и однопольт, 
сЬвооборотъ озимь-ярь, ярь-паръ, озимь-паръ. Наиболее •ра
спространенные сЬвообороты: паръ-озимь-ярь и паръ-ярь-ярь. 

Для того, чтобы перейти теперь къ характеристике бли-
жайшаго къ нашему времени полжешя оистемъ полеводства, мы 
остановимся еще на более или менъе общаго характера соотно-
шешяхъ между главными отступлешями отъ господствующей си
стемы полеводства и другими элементами хозяйства. Какъ уже бы
ло указано главными отсуплешями въ этомъ отношены являются 
двухиолье и однополье и замена трехпольнаго севооборота DO 
сЬвами въ паравомъ клину. Если теперь сопоставить количество 
общинъ съ этими отступлешями съ обезпечешемъ землей и 
рабочимъ скотомъ, то получимъ такую зависимость: 

У Ъ 3 Д Ы: 

Кузнецкгй—Хвалынскы. 
Петровскы—Сердобскш. 
Вольскы—Саратовскш. 
Аткарскы—Балашовскы 

Изъ этой таблицы видно, что какъ уже указывалось выше, 
отступлешя отъ трехполья стоятъ въ ближайшей связи съ корен
ными признаками упадка крестьянскаго хозяйства, т. е. малозе-
мельемъ и недостаткомъ рабочаго скота. А вместе съ этимъ вы
ясняется и техническое значеше этихъ отступлены—въ сравне
ны съ трехпольемъ они являются шагомъ назадъ, какъ въ смысле 
и истощешя почвы, такъ и въ смысле организацюнномъ. Таково лее 
значеше въ смысле хищническаго отношешя къ почве имеютъ и 
указанные случаи многопольныхъ севооборотовъ и системы по
леводства, но въ то же время они могутъ указывать также 
цуть улучшены, которыя можно ввести и при данномъ поло
жены дела. 

% 
общинъ 

вед. трех
полье. 

78,5 
. 81,4 

77,7 
[ 88,3 

°/о 
общинъ 
допуск. 
отступ. 

21,5 
20,6 
22,3 
11,8 

На одну 
семью, зан. 
хоз. посев. 
площади. 
4,7—5,5 
5,4—6,4 

8,4 
8,9 

Безъ раб. 
скота дво 
ровъ въ 

%-хъ. 
26,3 
23,2 

27,05 
19,9 
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РаспредЬле- Для сравнешя сделанной характеристики съ настоящимъ 
Hie угодш. положетемъ мы воспользуемся данными относительно распредь-

л е т я угодШ крестьянской земли изъ оцъночнаго изыгвдоватя, а 
также распредълешя ПОСЕВНОЙ площади. Прежде всего надо отме
тить значительное сокращеше „неудобной земли" т. е. тт, угод1я, 
которыя еще во время восъмидесятыхъ годовъ считались негод
ными для культуры, въ настоящее время поступили въ обработку 
и большею частью въ видт, „запольныхъ" участковъ. Особенно 
это расширете запашки, вызвавшее даже въ нЬкоторыхъ мъстно-
стяхъ сокращеше неудобной земли характерно для южныхъ уЬз-
довъ, какъ это видно изъ слъдующихъ данныхъ: 

Н е у д о б н о й , з е м 

Царицынсшй 
Камышинскш 
Балашовскш 

По данн. 
96 г. 

103.244 
197.718 
23.348 

По данн. 
97—900 г. 

46.203 
92.060 
18.195 

л и. 
Умень-
шев1е 

въ %-хъ. 
54,2 
68,5 
22,4 

Въ с$>верныхъ же уЬздахъ шло неизмънное сокращеше ле
сной площади, какъ это видно изъ следующей таблицы: 

Л & с а д е с я т и н ъ. 
Уменьш. 

Въ 30-хъ 
годахъ. 

Въ начале 
90-хъ г. 

Въ концт^ 
90-хъ г. 

Кузнецкш 231.428 
Хвадынсшй . . . . 159.742 
ПетровскШ 130.110 
Вольсшй, 125.057 
СаратовскШ . . . . 171.538 

Общее же расширете 
сравнительныхъ данныхъ: 

°/о 
У Ъ 3 Д Ы. 

187.550 166.129 
149.940 138.596 
94.779 83.877 

107.984 89.521 
104.929 101.263 

занашки видно изъ слт>дующихъ 

площади 
абс.—°/о. 

75.299 32.5 
24.143 
46.233 
35.536 
70.375 

13,2 
35,5 
28,4 
41,0 

Аткарскш . 
Балашовсшй 
Вольсшй. 
Камышинсюй 
Кузнецшй . 
Петровскш 
Саратове кш 
Сердобскш . 
Хвалынекш 
Царицынсшй 

По губернш 

пашни 
по данн. 

86 г. 
64,3 
70,5 
62,5 
69,7 
60.5 
62,4 
59,3 
76,1 
51,7 
36,8 

"/о пашни 
по данн. 
97—900 г. 

78,5 
78,4 
77,3 
71,0 
73,5 
77,2 
67,1 
80,4 
72,2 
46,0 

Увели-
чете . 

14,2 
7,9 

14,8 
1,3 

13,0 
14,8 

7,8 
4,3 

20,5 
9,2 

61,4 72,3 10,9 
Географически это расширете запашки распространено слъ-

дующимъ образомъ: 
1. Овверные увзды: Вольскш, Хвалынсшй, Кузнецкш, Пет

ровскШ съ расширешемъ въ среднемъ 15,7. 
2. Центральные увзды: Сердобскш, Аткарскш, Балашов

сшй и Саратовсшй расширете 8,7°''". 
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3. Южные ут>зды: Царицынски и Камышинскш - расши
рение 0,2%. т. е. въ общемъ сл4дуютъ указанной СМТ/ГБ системъ 
полеводства и стоятъ въ зависимости отъ малоземелья. 

Постепенно распахивались сохранившаяся залежи, поступив-
ипя въ общую трехпольную смъту. распахивались и степи, кото
рый послт, нъкотораго промежутка времени ожидала та же судьба. 

Общее же относительное распределено культивируемой 
• площади всей крестьянской земли между различными видами уго-
дш видно изъ следующей таблицы: 

к 
У Е З Д Ы. 

АткарскЙ • . 
БалашовскШ . 
Вольскш . . 
Камышиискш. 
Кузнецкш . . 
Петровскш 
Саратовскш . 
Сердобсшй 
Хвалынскш . 
Царицынскш . 

а 
об 

и . • . 78,5 
. " 78,4 
. . 77,3 
. . 71,0 

. . . 73,5 

. . . 77,2 
. . 69,4 
. . 80,4 
. . 72,2 
. 46,0 

ю н о 
ей 
И 
К 

3 
я о *ч 
3 
Я 
8,0 
8,6 
6,4 

18,2 
6,5 
6,0 
7,1 
9,0 
8,4 

45,2 

hi 

ф 

ч 
се 

СО 
2,0 
0,3 
0,3 
0,2 
— 
— 
0,3 
0,1 
0,8 
2 2 

А 
И 
4> 
сн 

О 
1,0 
3,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,1 

о ее о X 
>Р> 
О 
3,0 
3,1 
3,8 
3,4 
6,9 
5,0 
3,0 
4,0 
4,0 
2,4 

м 

К 
CS 
о 
£ 

4,8 
3,0 
6,7 
5,0 
8,8 
8,0 

13,0 
2,4 

11,0 
2,1 

«' 
о 
о Ф 
с=С 
ев о 
>> 

1,1 
1,7 
2,1 
1,5 
1,6 
1,9 
2,0 
1,6 
2,0 
1,0 

3 
к 
о о и о 
si 
3 s=C 
се О 

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

По губервш 72,3 12,3 0,6 0,4 3,4 6,5 1,8 2,7 
На основанщ этой таблицы можно установить слъдуюпдя 

группы увздовъ: 
1) 3 приволжскихъ увзда съ °|0 пашни отъ 46 до 71, съ 

болыпимъ запасомъ пастбищъ и сравнительно высокимъ % садовъ. 
2) 3 съверо-восточныхъ ут,зда въ процентомъ пашни 72—73 

и высокимъ процентомъ лъса, который зд^сь составляетъ земель
ный фондъ съ полнымъ отсутств1емъ залежи и степей. 

3) 2 еъверо-западныхъ и два центральныхъ съ 0/о пашни 
77—-80, изъ нихъ первые два съ полнымъ отсутств1емъ залежи 
и степи, а остальные характеризуются наибольшимъ ихъ коли-
чествомъ для всей губернш. 

4) Промежуточное между 2-й и 3-й группой занимаетъ 
Вольсий увздъ. 

Какъ видно процентъ залежи и степи не великъ даже въ 
южныхъ уЬздахъ, т. е., процеесъ преобразовашя залежноя системы 
въ трехпольную близокъ къ концу даже въ тъхъ уЬздахъ, гдт, 
мы констатировали еще его начало, и уже по видимому закон
чился тамъ, гдт> въ восьмидесятыхъ годахъ были его остатки, 
т. е. трехпольная система пр10бр,Ьтаетъ еще болъе господствую
щее положеше. Объ этомъ также говорятъ сравнительно незна
чительный измънешя въ относительномъ распредъленш культур-
ныхъ растеши въ ПОСЕВНОЙ площади; разъ определившееся вза-
имоотношен1е между различными культурами, зависящее отъ 
климатическихъ, почвенныхъ условш, а также въ зависимости 
отъ степени земельной обезпеченности остается болт.е или менъе 
постояннымъ, колеблясь лишь въ зависимости отъ неурожая 
или другихъ какихъ—либо случайныхъ обстоите ль ствъ. 
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У * 8 Д Ы. 
Р о ж ь 

1886 1892 1899 1901 

П ш е н и ц а . 

1886 1892 1899 1901 

О в е о ъ . 

1886 1892 

П р о с э. 

1899 1901 1886 1892 1899 1901 

КувнецвШ 

Петровск. 

Сердобск. 

Балашов. 

Аткарсий. 

Хвалынск. 

ВольскШ 

Оаратовск. 

Камышин. 

Царпцын. 

По губ. 

49,60 

45,76 

48,59 

36,63 

48,65 

29,11 

36.36 

37,35 

34,46 

43,11 

47,8 

48,2 

44,7 

30,3 

38,4 

22,1 

37,1 

38,4 

29,5 

40,1 

48,73 

48,19 

48,14 

36,73 

33,08 

23,31! 

40,35 

38,86 

48,22 

47,61 

37,0 

37,0 

37,6/ 

19.48 

42,0] 

38,07 

29.65] 27,42 

0,0 

1.33 

0,26 

10,4 

16,09 

46,09 

37.77 

20.23 

49,72 

39,06 

0,9 

О,' 

0,8 

0,93 

0,30 

0,02 

24,6 23.39 

19,7 

48,3 

30,9 

19,5 

52,5 

.0,1 

25,30 

46,25 

33,64 

24,82 

54,92 

0,94 

0,33 

0,08 

25,17 

26,24 

46,82 

30,33 

25,22 

56,06 

I 

43,46 43,50 

34,64 

26.31 

28 04 

17.6 

20 0 

13,32 

8,05 

22.75 

6,14 

3,11 

21,8 15,85 16,75 

19,1 

25,1 

16,8 

18,7 

10,4 

9,5 

14,4 

10.6 

21,32 21,99 

29,69 29,94 

15,55 

21,62 

10,34 

6,12 

14,37 

4,79 

16,69 

22,08 

8,51 

5,4; 

12,94 

5,49 

2,24 2,75 

3,34 

7,84 

11,95 

12,9 

13,7 

19,8 

9,31 16,3 

8,22 

2,14 

6,88 

3,96 

2,39 

10,84 

10,5 

16,03 15,95 

15,40 14,76 

5,34 

13,14 

8,41 

10,7 7,49 

13,15 

11,95 

7,94 

7,23 

7,3 5,12 

4 ,5 4,41 

3,1 3.30 

7,9 7,54 

5,39 

4,67 

3.07 

8.46 

41,26 37,1 38,08 35,03 22.22 26,7 28,01 26,41 18,04 15,1 14,20 14,65 6,68 ,1 9,13 8,63 
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Подсолнухи. 

188GJ 892 1899|1901 

0,0 

1,77 

1,39 

7.37 

1.57 

^0.98 

3,7 

6,27 

1,1 

6,5 

0,47 

3,89 

2,4 0,44 

6,4; 5,53 

7,6 1,81 

5,7 9,46 

12,0 12,15 

18,4 

0,23) 1,6 

0,02 0,0 

12,28 

0,74 

0,0 

О 39 

2,89 

0,31 

4,61 

1.64 

12,33 

13,53 

11,47 

1,04 

0,0 

Г о р о х ъ . 

1886 18921899 1901 

Я ч м е н ь . 

1886 1892 
I 

1899 1901 

Г р е ч и х а . Другие хлЪба. 

1886 

2,95 

3,98 

3,23 

1,37 

1,05 

1,25 

1,27 

1.79 

0,09 

0,65 

2,7 

4,0 

2,6 

0,6 

0,4 

0,9 

0,7 

0,4 

0,2 

0,2 

4.64 

5.26 

1,61 

4,77 

,94 

1,70 

0,22.0,25 

0,43 

1,08 

0,76 

0,45 

0,15 

0,48 

1,25 

0,84 

0,16 

0,0 

0.0 

0,0 

1,82 

0,58 

2,03 

0,50 3,04 

2,15 

0,03 0,01 0,19 

0,0 

0,1 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,02 0,0 

0,8 

0,8 

0,1 

0,8 

0.7 

0,3 

1,40 

1,49 

0,90 

0,19 

2,26 

1,97 

0,33 

0,0 

1,9 

1,39 

1,70 

0,36 

2,88 

2,02 

0,06 

8,27 

6,89 

3,6 

|5,6 

2,82 

4,74 

0,55 

3,56 

0,0 

0,0 

1892 

2,2 

1.8 

1,4 

0,7 

0,3 

0,5 

0,6 

0,9 

0,0 

0,0 

1899 1901 1886 1892: 1899 1901 

0,73 0,98 1,19 12,9 

1,26 

2.46 

1,30 6,12 8,3 

12,6211,0 

4,38 5,18 

2,94 4,3 2,24 

0,25 

0,1? 

0,11 

0,19 

0,0 

0,0 

0,25 

0,13 

0,08 

0.18 

0,0 

0,00 

0,83 0,67 9,82 3,5 2,61 

0,74 

0,98 

0.39 

,05 

4,32 

3,67 

4,0 2,61 2,31 

5,22 

2,49 

2,7 1,98 

1,1 

4,45 

1,9 

1,1 

1,54 

2,83 

4,58 

3,97 

2,54 

1,59 

3,27 

3,84 

5,42 

2,33 6,0 4,25 4,17 1,69 0,9 1,10 1,15 1,07 0,6 1,10 1,28 3,6 0.7 0,55 0,70 3,11 4,10 3,16 2.95 
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ПосЬвнаяпло- Для характеристики ея мы приведемъ данныя текущей 
сельскохозяйственной статистики за нисколько ЛЕТЪ. Таблица 
стр. 14 и 15. 

Изъ приведенной таблици видно, что уЕзды ДЕЛЯТСЯ ЗДЕСЬ 
но роду культурныхъ растенш и по мвсту занимаемому каждымъ 
изъ нихъ въ ПОСЕВНОЙ площади на три главный группы: первая 
группа состоитъ изъ съверныхъ увздовь и части Хвалынскаго и 
характеризуется максимальными въ губернш посевами озимой 
ржи, овса, проса, гороха и почти полнымъ отсутств1емъ пшеницы 
и подсолнечника. Довольно близко подходятъ къ этой группе и 
2 два югозападныхъ уъзда—Балашовскш и АткарскШ, имЕюнце 
уже НЕСКОЛЬКО меныше ПОСЕВЫ ржи, вдвое меньше—гречихи и 
совершенно ничтожные—гороха, при одинокой приблизительно ро
ли овса ЗДЕСЬ уже прюбрвтаютъ большое значеше ПОСЕВЫ пшеницы 
и отчасти подсолнуха. Наконецъ, ВСЕ приволжсие и южные увзды 
характеризуются меньшими посввами ржи и сильнымъ развит!емъ 
пшеничныхъ ПОСЕВОВЪ И слабымъ овсяныхъ, сравнительно значи
тельными посввами подсолнечника. Общая картина почти та же, что 
мы ВИДЕЛИ еще 20 ЛЕТЪ тому назадъ, только пшеничная полоса 
прюбрЕла большее разнообраз1е культуры. Съ той точки зрЕшя, 
съ которой мы разсматриваемъ вопросы о ПОСЕВНОЙ площади, это 
обстоятельство указываетъ значительную стойкость и неподвиж
ность въ развитш системъ полеводства въ последнее время. 
Разъ установившееся въ последнее время чередование растенш 
опредвляетъ и ихъ взаимное отпошеше и въ ПОСЕВНОЙ площади 
и разнообраз1е и уклонеше, съ одной стороны, появляются при 
ТЕХЪ же условшхъ, что и отклонете въ системахъ полеводства, 
съ другой стороны, при случайныхъ обстоятельствахъ, нарушаю-
щихъ общее течете сельскохозяйственной жизни, неурожав, пов-
реждетяхъ вредителями и т. п. 

Сравнивая приведенный данныя можно придти къ слвдую-
щимъ болъе частнаго характера выводамъ: процентъ носввовъ ржи 
въ общемъ по губернш сокращается съ 4 1 % въ 86 году до 35°/о 
въ 1901 году и это понижете характерно для большинства увз-
довъ, кромъ Вольскаго и Балашовскаго, ГДЕ онъ ПОВЫСИЛСЯ И Са-
ратовскаго, ГДЕ онъ держится на одномъ уровнъ. Несомненно, что 
ВСЕ эти измвнешя въ процентной убыли ПОСЕВОВЪ ржи связаны съ 
нзмънешями и ломкой трехполья. Площадь посъва подъ яровой пше
ницей неизмЕнно возростала съ 22,22 въ 86 году до 28,41 въ 
1901 г. Особенно въ этомъ отношенш ВЫДЕЛЯЮТСЯ центральные 
уЕзды: Балашовскш, Аткарскш, Саратовскш и КамьшинскШ. ПО
СЕВ! овса наоборотъ все сокращался, причемъ особенно это со-
кращете ярко выразилось въ съверо-восточномъ районв губернш, 
у.у. Кузнецкомъ, Петровскомъ, Хвалынскомъ, Вольскомъ и Са-
ратовскомъ. ПОСЕВЪ проса также сокращается въ послъдте года, 
ПОСЛЕ роста вначалъ 90 годовъ, но все же и при сокращенш раз-
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мт,ры посЬва этого хлъба не понизились до уровня 80 годовъ. 
Въ южныхъ и центральныхъ уЬздахъ посЬвы его отличаются 
сравнительным?, постоянствомъ, въ двухъ сЬверныхъ (Кузнецкомъ 
и Петровскомъ)— правильное расширеше. Такова въ общемъ и 
картина изменены подсолнуха; нужно отметить только быстрый 
и постоянный ростъ его посъва въ приволжскихъ сЬверо-запад-
ныхъ уЬздахъ: Хвалынскомъ. Вольскомъ и Саратовскомъ. 

Изъ этой таблицы видно также, отъ качества урожая какихъ 
растенш зависитъ благосостояше сельскаго населешя. Приведен
ный данный показываютъ, что для всей массы крестьянскаго на-

* селетя въ губерши первенствующее значеше имъютъ четыре 
вида хлъбныхъ растеши: рожь, пшеница, овесъ и просо, продуктъ 
урожая которыхъ служить не только для продоволъств!я населешя 
и скота, но и для сбыта. Въ среднемъ за приведенные годы эти 
четыре хлт,ба занимали 88,90°/о всей посЬвной крестьянской пло
щади. Въ свое время при сведеши результатовъ сельскохозяйст-
веннаго производства мы обратимся еще къ этимъ даннымъ. 

Вмт,стт. съ этимъ приведенныя данныя указываютъ на край
нюю односторонность культуры. Мы имЬемъ дъло съ одними зер
новыми хлебами, совершенно одинаково, въ общихъ чертахъ, от
носящихся къ почет.; разница въ большей или меньшей требова
тельности ржи, пшеницы, проса къ тъмъ или инымъ элементамъ 
химическаго состава почвы (кали, фосфору) ничто, въ сравнеши 
съ общей ихъ способностью только брать изъ почвы ея богатст
во и совсЬмъ ничтожно содействовать повышешю ея расходнаго 
запаса и возвышенш плодород!я. Плугопольныя растешя играютъ 
ничтожное .значеше, также скромно распространеше бобовыхъ 
культуръ, одного изъ основъ современнаго ращональнаго чередо-
довашя растеши. Кромт. того, это однообраз1е кальтуры еще 
опасно въ томъ отношенш, что оно способствуетъ массовому за-
сорешю полей сорной растительностью и массовому размножешю 
и появленш вредителей. ВсЬ вышеуказанные недостатки основ
ной системы полеводства въ ея рамкахъ могутъ въ значительной 
степени устраняться удобрешемъ и тщательной обработкой Поч
вы. Посмотримъ тепер!, въ какой Mipf. населеше справляется съ 
этими двумя основными задачами трехполья. Причемъ вопросъ 

» объ удобренш мы разсмотримъ въ связи съ положешемъ рабо-
чаго живого инвентаря, назначеше котораго въ рамкахъ трех
полья доставлять не только рабочую силу, но и давать удобреше, 
а вопросъ объ обработке почвъ въ связи съ вопросами о мерт-
вомъ инвентаря. 

Мы уже видели, что въ эпоху шестидесятыхъ годовъ удоб- уД°6Рен1е, 
peHie полей практиковалось только въ двухъ уЬздахъ губернш: 
Кузнецкомъ и Петровскомъ и то въ единичныхъ случаяхъ. Вме
сте съ усложнешемъ условш хозяйства, къ числу которыхъ преж-
де всего надо отнести увеличивающуюся плотность населешя и 
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уменьшеше земельнаго простора, а также понижете естествен-
наго плодород1я почвы, удобреше станетъ необходимымъ прогрес-
сивнымъ шагомъ въ области агрикультуры. Поэтому въ последую
щее время мы вправе ожидать прежде всего расширетя удобрен1я 
тамъ, гдт> оно появилось раньше всего и расширетя въ зависи
мости отъ указанзыхъ уже факторовъ. Действительность подт-
верждаетъ это. 

Количественную сторону распространешя удобрешя въ вось
мидесятые годы можно отчасти видеть изъжслт>дующихъ данныхъ:*) 

У т. з д ы. 

Кузнецкш . . 
Петровскш . 
Сердобскш . 
Вольскш . . 
ХвалынскШ . . 
Валашовскш . 
Саратовски . 
Аткарскш . . 
Камышинскш . 
Царицынски . 

Число 
всЬхъ 

общинъ. 
257 
— 
457 
184 
— 

466 
253 
382 

н е п 
н е п 

Удобря-
ющихъ 
поля. 
91 
— 
96 
9 

— 
34 
15 
51 

р и м т. н 
р и м т, н 

°/0 
удобря-
ющихъ. 

48,0 
— 

21,0 
4,9 
— 
7,3 
— 
5,9 

я е т с я. 
я е т с я. 

На одну десят. 
пара возовъ 

навоза. 
75 воз. (1500 п.) 

— 
70 воз. (1050 п.) 
50 воз. (1000 п.) 

— — 
45 воз. (900 п.) 

— — 
50 воз. (1000 п.) 

Какъ видно изъ этой таблички, удобреше наибольшее ра-
спространеше въ перюдъ основного изследовашя губерши полу
чило въ Кузнецкомъ уЬздъ и какъ оказывается наибольше у ма-
лоземельныхъ крестьянъ. „Процентъ общинъ съ значительнымъ 
надтломъ (свыше 4 десятинъ на ревизскую душу) въ группе об
щинъ съ наиболт.е интенсивнымъ удобрен1емъ составляешь толь
ко 24о/о, въ групп* съ средними размерами его — уже 35,7% и 
наконецъ, въ группе съ минимальными размерами — 43,4%; въ 
тоже время процентъ общины съ меныпимъ наделомъ по этимъ 
тремъ группамъ сильно понижается (75,8%, 64,3% и 56,6%). 
Географическое распределеше удобряющихъ общинъ по Кузнец
кому уезду находится въ прямой зависимости отъ распределешя 
разнаго рода почвъ: удобряются поля крестьянами преимущест
венно въ раионахъ песчаныхъ и супесчаныхъ почвъ. Такъ, въ 
техъ волостяхъ, который входятъ въ составъ юго-западнаго и 
восточнаго песчаныхъ районовъ, процентъ удобряющихъ общинъ 
равняется 61—87%; въ волостяхъ, входящихъ въ составъ этихъ 
районовъ только некоторой частью, °/0 ихъ уже не превышаешь 
50, а въ остальныхъ волостяхъ, характеризуюшихся особенно 
значительнымъ преобладашемъ суглинистыхъ почвъ, процентъ 
удобряющихъ общинъ спускается отъ 16,7 до 0 **)." 

*) См. стат. сборники. 
**) Сборникъ Саратов. Земства. 1893 г. № 3, стр. 182. 
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Та же зависимость имъла мЬсто и для Сердобскаго уЬзда, 
какъ объ этомъ можно судить изъ слъдующихъ данныхъ *): 
распредълеше пашни по роду почвъ въ категорж общинъ, удоб-
ряющихъ поля, сравнительно съ среднимъ по увзду, видно изъ 
слъдующаго: 

Супесча-
Чернозем- НОЙ И п е . Солон-

рпатгп* Суглинк. ной. с ч а н о и J цовъ. почвы. 
Въ 23 общины сильно 

удобр. пашни 34,8 49,2 11,3 4,7 
Въ средн. для уъзда 85,0 6,5 4,5 4,0 
Для подтверждены другой зависимости, т. е. земельной обезпе-
ченности и распространешя удобрешя приведемъ следующую 

таблицу: 
Среди Среди 

•^ удобряющ. сильн. 
неудобр. слабо. удобряющ. 

Общинъ съ надъл. отъ 1— 3 д. 25,21 31,01 43,42 
„ 3— 5 д. 65,16 63,01 56,52 

„ „ „ „ 5—10 д. 9,63 5,43 0,00 
Въ уъздахъ съверныхъ, частью примыкающихъ къ Ь^узнец-

кому (Хвалынскомъ, Вольскомъ, Петровскомъ, Сердобскомъ) удоб-
peHie развито болъе или менъе только въ частяхъ ихъ, погра-
ничныхъ съ Кузнецкимъ. Въ Балашовскомъ, Аткарскомъ и Сара-
товскомъ уъздахъ случаи удобрешя почти единичны; эти ръдюе 
случаи — принадлежность главнымъ образомъ съверныхъ частей 
этихъ уъздовъ. Въ Камышинскомъ и Царицынскомъ уъздахъ кре
стьяне полей не удобряютъ. Въ большинстве случаевъ, практика 
удобрешя полей въ то время представляла изъ себя явлеше но
вое и примънеше его шло въ направлеши давности трехполья, 
т. е. съ съвера на югъ. 

Такъ какъ въ динамикъ всякаго явлешя особенно съ прак
тической точки зръшя наиболъе важнымъ и интереснымъ пред
ставляется первая стад!я его развиия, определяющая услов1я во
обще его зарождешя и роста, то мы несколько подробнее оста
новимся еще на примънеши удобрешя въ Балашовскомъ уъздъ 
въ перюдъ основного изслъдовашя. Первыя попытки удобрешя 
полей крестьянами Балашовскаго уъзда относятся къ началу вось-
мидесятыхъ годовъ и ближайшей причиной его появлешя являет
ся понижеше плодород1я полей: „земля плохо родить стала и на
чали навозить". Внесеше удобрешя практикуется исключительно 
на паровомъ пол4 подъ озимую рожь съ вывозкой ранней весной 
или въ междупарье; разбрасываютъ навозъ передъ вспашкой и 
на десятину кладутъ въ среднемъ около 800—900 пудовъ, т. е. 

*) Сборн. стат. свЪд. Серд. уЪз., стр. 192. 



— 20 — 

меньше въ 3 раза, чемъ это полагается нормально при трехполье. 
Какъ на наиболее важныя препятств1я, задерживаюпця распрост-
ранеше удобрешя, изследователи отмЬчаютъ вредныя посл&дств1я 
удобрешя—полегаше хлебовъ, что действительно имт>етъ место 
при плохой технике внесешя,—неудачныхъ сроковъ, вывозки раз-
брасыватя, услов!я заиахиваия навоза и т. п., а что действи
тельно вполне естественно на черноземныхъ почвахъ, при ихъ 
богатстве; а затт.мъ отмечается также недостаточность рабочаго 
скота для того, чтобы иметь возможность внести полное удобрт>н1е, 
но это можетъ влиять только на его интенсивность; отдаленность 
полей отъ усадебъ, частые переделы и обычай и т. п. Все указанный 
причины, вл1яюшдя на незначительность распространен удобре
шя имеютъ сравительно разное значеше, и прежде всего надо 
среди нихъ отметить, технически затруднешя, который ярче и 
сильнее всего стоятъ, въ противоречш съ вновь нарождающимся 
агрикультурнымъ пр1емомъ. Остальная имеютъ относительное зна-
чеше, устранить ихъ вл1яше всегда во власти населешя.—Среди 
этихъ техническаго характера затрудненш основными являются: 
недостатки техники применея1я удобрешя и невозможность вслед-
CTBie отсутствия достаточнаго количества навоза использовать 
удобреше, какъ известное агрикультурное улучшеше въ полномъ 
его объеме. 

О лальнейшемъ распространен^ удобрешя мы возьмемъ 
данныя текущей статистики за 99-й годъ. Какъ и надо было ожи
дать удобреше энергично распространялось въ северныхъ уез-
дахъ, начинало применяться значительно больше въ уездахъ 
пентральныхъ и по прежнему отсутствовало въ южныхъ. На ос
новании сведений текущей статистики устанавливаются следую
щее районы удобрешя съ следующимъ сравнительнымъ между 
ними числовымъ взаимоотношешемъ случаевъ применешя удо
брешя *). 

я 
Он 
я 

• a t ? . я щ 
Я о рз з 
Он CD Н 

О 
5 
vc 
о 
о 

CG 

CD 

о 
ее 
W 

Я 
CD 
Он . 

^ « Э н 
>а И 

^ И 

CD Я 
2- Я о о 

,«>*ч , « о , 
5 северныхъ у4здовъ ^ я ^ а 

(Кузнецкш, Сердобсшй, 
Петровскш, Хвалынсюй 
и Вольскш) 20,8 33,8 54,6 45,4 100,0 

3 центральныхъ уез
да (Балашовсюй, Аткар-
скш и Саратовскш) . . 4,6 25,9 30,5 69,5 100,0 

2 южныхъ уезда( Еа-
мышинскшиЦлрицынскш) — 2,6 2,6 97,4 100,0 

По губерши . 11,1 26,0 37,1 62,9 100,0 
*) Сельскохоз. обзоръ арат. губ. 1899 г., вып. II, стр. Ш . 
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Но приведенный данныя еще далеко не указываютъ на то, 
что удобреше даже въ свверныхъ уъздахъ практикуется повсе
местно въ значительныхъ размт>рахъ. Для того, чтооы ВЫДЕЛИТЬ 
такой именно характеръ могутъ послужить слт,дуюнця данныя: 

а; ••• -.. > Примкнете удобре-
Примънеше удоб- н1я в ъ 8 н а ч и т е л ь н ы х ъ 

Рен1Я- размърахъ. 
5 свверныхъ уЬздовъ 63 сообщен. (100%) 29 сообщен. (46°/°) 
3 центральныхъ „ 33 „ (100%) 8 „ (24,2%) 
2 южныхъ „ 1 „ — 

По губернш 97 сообщ. (100%) 37 сообщ. (38,1%) 
Т. е. въ 38% примънешя удобрешя по губернш оно уже 

составляешь обычный технически пр1емъ крестьянскаго хозяйст
ва, причемъ въ скверной части губернш болт,е 50% примйнетя 
удобрешя относится на долю именно такого способа. 

Если приведенный данныя нанести на карту Саратовской 
губернш то окажется, что южная часть губернш, захватывающая 
Царицынскш, Камышинскш ут>зды и юго-западныя и южныя во
лости Балашовскаго и Аткарскаго увздовъ, характеризуется по 
прежнему полнымъ отсутстемъ удобръшя. Лишя предала рас
пространена удобрешя представляется прямой почти лишей, на
чинающейся отъ Краено-Колт,нской вол. Балашовскаго у. и упи
рающейся въ Волгу въ Синевской вол. Отрезанный такимъ обра-
зомъ трехугольникъ изъ полныхъ 6 уъздовъ и свверныхъ частей 
Аткарскаго и Балашовскаго, въ настоящее время составляетъ 
районъ примънешя удобрътя. Въ немъ ломанной лишей (Съверка— 
Андреевка—Комзала—Маршнское, Всеволодчино, Липовка—Бор-
нуковка—Шалкино—Горюши и Ново-Спасское) ограниченъ районъ 
болъе интенсивнаго удобрешя. Въ этой ПОЛОСЕ, обнимающей Куз-
нецкш, Петровскш, почти весь Сердобскш,—сЬверо-западныя воло
сти Саратовскаго, Вольскаго и Хвалынскаго уЬздовъ примънеше 
удобрешя, какъ мы видъли, началось значительно ранЬе и, распрост
раняясь въ ширь и глубь, отражается замътно на состоянш поле
вого хозяйства. Какъ мы уже отмечали движете въ области си-
стемъ полеводства тъснымъ образомъ связано съ ростомъ въ плот
ности наеелешя. Удобреше въ организацииномъ отношенш тъс-
но связано съ системой полеводства и оно также, какъ видно, 
подчиняется тому же правилу. Подтверждаешь это же и следую
щая таблица: 

Въ % от- Въ % 
р „ вътовъ отвътовъ На 1 семью посевной 

а и о н ы. удобрт,н1е не при- площади въ 1897 г. 
примън. меняется. 

5 свверныхъ уъз. 54,6 45,4 
3 среднихъ „ 30,5 69,5 
2 южныхъ 2,6 97,4 

4,8 
7,9 
1,5 

6,9 дес. 
9,0 „ 

12,8 „ 
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Препятств1я, задерживаюиця распространете удобрения все 
тЬ же, что и были указаны уже нами при обзоре данныхъ ос
новного изслт.доватя, а общш выводъ, который можно сделать 
на основанш матер1ала текущей статистики относительно этого 
вопроса сформулированъ въ обзоре за 1899 годъ такъ: „отсутствие 
удобрешя или слабое его распространение въ целыхъ районахъ 
губернш' въ значительно большей степени зависитъ отъ того, 
что настоятельной потребности въ удобренш въ этихъ мъстно-
стяхъ не ощущается" *). 

Но вопросъ о потребности удобретя связанъ съ некото
рыми постоянными закономерно действующими причинами, вл1я-
Hie которыхъ даетъ себя знать съ каждымъ годомъ все сильнее 
и сильнее и ясно ощущается на протяженш сравнительно незна-
чительнаго промежутка времени—20 лътъ. Потребность, несуще-
ствовавшая вчера появляется сегодня н тогда препятствия полу-
чаютъ очень важное значете. Въ ряду ихъ, конечно, первое ме
сто занимаете вопросъ о заготовке навоза, связанный ближай-
шимъ образомъ съ вопросомъ о живомъ инвентаре хозяйства. 

Прежде всего посмотримъ насколько все возрастающая пот
ребность въ губернш можетъ быть удовлетворена въ крестьян-
скомъ хозяйстве собственными силами самого хозяйства. Для 
сравнешя возьмемъ два момента земской переписи и подворное 
изследовате крестьянскаго скотоводства въ 1898 году. Крестьян-
скимъ скотомъ доставлялось навоза; **): 

По даннымъ 1880—86 г. По даннымъ 1897 — Я01г 

У Ъ 3 д ы. 

КувоепкШ . . . 
ПетровскШ. . 
Сердобсшй . 
Вольский 
Хвалынсклй . . . 
Балашовск1Й 
СаратовскШ. . 
Аткарсшй 
Камышинсюй . . 
Царицынсшй . . . 

На 1 десят. 
пара надЬлЬ' 
ной земли. 

. .. . 735 

. . 973 

. . . 864 

. . . 802 
. . . 811 
. . . 757 
. . . 3058 
. . . 970 
. . 722 
. . . 1275 

На 1 десят. 
пара всей 

ЛОСБВНОЙ 
площади 

580 
704 
544 

1570 
657 
678 
618 
731 
867 
— 

На десят. 
пара надель

ной земли. 

718 
943 
848 
783 
793 
829 

1045 
952 
700 

1163 

На десят. 
пара, счит. 
всю посвв. 
площадь 

542 
638 
545 
486 
648 
581 
407 
552 
556 
446 

Изъ сравнешя данныхъ этой таблицы видно, что при той 
наличности рабочаго и потребительнаго скота, которой распола
гало населеше въ восъмидесятыхъ годахъ оно могло удобрить въ 
среднемъ 11з пара считая лишь надельную землю и */t пара считая 
всю посевную площадь. Черезъ 20 летъ это отношеше еще более 
сократилось и къ концу прошлаго столЬНя населеше имело воз-

*) Сельскохоз. обзоръ Саратовск. губ , 1899 г., стр 116. 
**1 Основашя разсчетовъ смотри Сборн. стат. свЪд. Вольскаго у, 

стр. 123. 
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ложность удобрять х/з пара надельной земли но лишь 7б пара 
всей ПОСЕВНОЙ площади. Это отношеше въ теченш времени все 
становится менЬе и менъе благопр1ятнымъ вслт,дств1е сокращешя 
крестьянскаго скотоводства. При этомъ необходимо считаться съ 
укоренившимся прочно обычаемъ населешя употреблять навозъ 
въ видЬ кизяка на топливо, что поглощаетъ почти цъликомъ на
возъ малоскотныхъ дворовъ. А кромЬ того изъ этого же запаса 
надо покрыть потребность и въ унаваживанш конопляниковъ 
огородовъ и т. п. Расходы на эти потребности представляются 
очень значительными и не удивительно, что даже тамъ, гдЬ удоб-
реше привилось примънеше его съ количественной стороны ос
тавляете желать многаго. Ниже мы увидимъ, что для общей обез-
печенности рабочимъ скотомъ крестьянскаго хозяйства представ
ляете движеше въ сторону болыпаго COOTB-BTCTBIH количества скота 
размерами, посевной площади; отрицательнымъ оно является въ 
силу неравномЬрнаго распредЬлетя рабочаго скота между ОТДЕЛЬ
НЫМИ группами крестьянскаго хозяйства. 

Теперь намъ надо перейти къ другому еще бол£е важному 
вопросу—о количесцвенномъ отношенш рабочаго скота'къ посевной 
площади. Одно изъ существенно важныхъ противорт,чш трехполь
ной системы полеводства является то, что содержаше рабочаго 
скота превышаете его действительную ращональную потребность. 
Это является съ одной стороны результатомъ все болъе и болт.е 
усиливающейся потребности въ удобренш, а съ другой резуль
татомъ односторонности культуры, требующей въ посевные пе-
рюды очень значительнаго количества рабочей силы, которую 
въ друпе перюды не представляется возможности использовать 
въ полной мърт>. Вст> эти услов!я приводятъ къ тому, что содер
жаше рабочаго скота ложится тяжелымъ бременемъ на хозяйство. 

Подворнымъ изслъдовашемъ скотоводства выяснены слтду-
дующдя отношешя между этими двумя факторами крестьянскаго 
хозяйства. 

У Ъ 3 д ы 

АткарскШ . . 
БалашовекШ . 
ВольскШ . . 
Камышинсюй 
Ку8нецюй. . . 
ПетровскШ 
СаратовскШ. . 
Сердобсшй . . 
ХвалынскШ . 
Царицынсшй. 

По губерщи 

Всего пос*яно 
десятвнъ. 
324265,2 
310520,4 
148579,58 
382041,60 
103839,6 
195104,7 
227171,30 
198471,08 
141888,00 
131507,00 

2164289,06 

Всего рабочаго 
скота !) . 

87815 
87107 
31924 

107424 
28010 
45866 
42125 
41693 
38546 
32258 

~ 

ПосЬв 
на 1 

а десятинъ 
голову ра-

бочаго скога. 
3,7 
3,6 
4,6 
3,5 
3,7 
4,25 
5,3 
1,7 
3,7 
4,0 

4,0 

) Pa6oqie быки приравнены лошадямъ. 
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При существующихъ системахъ полеводства и при совре
менной технике въ среднемъ на одну голову рабочаго скота нор-
мальнымъ можно считать 7 десятинъ посева. Изъ приведенной 
таблицы видно, что въ среднемъ по губернш на 1 голову рабо
чаго скота приходится 4,0 десятины посъва, т. е. при существу
ющихъ разм'Ьрахъ крестьянскаго посъва, 42,8% земледельческой 
рабочеспособности скота остается неиспользованными. Для 1901 
года по вычислешю г. Березова 9'ja цифра понижается и дости
гаете 34,3%, по его же разсчетамъ оказывается что только 8,2°/° 
этой остающейся рабочей силы можетъ быть использовано част-
новладъльческами хозяйстви *). 

Изложенный обнця данныя могутъ быть поняты лишь въ 
связи съ распредвлетемъ рабочаго скота между различными груп
пами хозяйствъ. Въ этомъ отношенш подворная перепись даетъ 
слт>дуюшдя данныя: 

У Ъ 3 Л Ы Веврабочаго 
" * скота. 

АткарскШ 19,5 
Балашовсшй 19,9 
Вольсв]й 31,2 
КамышинскШ • 30,6 
КувнецкШ 27,1 
ПетровскШ 21,4 
Саратовский 23,9 
Сердобсшй 24,9 
Хвалынсшй 25,5 
ЦарицынскЩ 25,0 

По губернш 24,7 33,7 22,0 19,5 
Такимъ образомъ мы им'Ьемъ группы крестьянсшя, различ-

ныхъ между собой по степени обезпечешя рабочимъ скотомъ: 
1) Группа безъ рабочаго скота, составляетъ 24,7% всвхъ 

хозяйствъ; 2) съ одной головой рабочаго скота—33,7%; 3) съ 
двумя головами 22,0 и 4) съ тремя головами и больше—19,5. 
Если принять во внимаше, что 75% хозяйствъ, не имЬющихъ ра
бочаго скота, ведутъ земледельческое хозяйство и производятъ 
посЬвы, что группа съ одной головой отличается крайней неустой
чивостью своего хозяйственнаго населешя, т. е. 0/0 хозяйствъ 
безъ рабочаго скота увеличивается (въ 1882—21,7; 1892—25,3; 
1899—29,0) главнымъ образомъ за счетъ этой группы, то окажется, 
что болт>е '/2 хозяйствъ губернш находится въ очень неблагопрхят-
ныхъ услов1яхъ относительно обезпечешя рабочимъ скотомъ. 

Географически сравнительная обезпеченность **) распред'Б-
*) Саратовская Зем. Нед № б -7 , ОтдЪл сельскоз. стр. 39. 
**) Эта часть П-пй главы и пер выя дв* Ш-ей составлены ва основании 

данныхъ Н. В. Норбекова, разрабатывавшаго эти спрогы для оцЪночнаго 
опиеашя губернш и любезно предоставившего яхъ въ распоряжев1е автора 
настиящей статьи. 

Съ 1 головой 
рабочаго 

скота. 
29,7 
29,6 
36,5 
22,7 
43,3 
38,3 
31,1 
37,1 
39,8 
33,4 

ъ 2 голов, 
рабочаго 

скота. 
25,4 
24,0 
21,9 
14.0 
20,8 
27.2 
24,0 
24,3 
21,0 
10,4 

Съ 3 голов. 
и больше 

25.2 
26,3 
10,2 
32,5 

8,3 
10,9 
15,8 
13,5 
13,4 
31,6 
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ляется слъдующимъ образомъ: наименее обезпеченный районъ 
состоитъ изъ съверо-западныхъ уъздовъ: Кузнецкаго, Хвалынска-
го, Вольскаго и приволжскихъ, Саратовскаго, Камышинскаго; 
промежуточное положете занимаютъ уЬзды северо-восточные: Ат-
карскш и Сердобскш и, наконецъ, болЬе обезпеченными являют
ся центральные уЬзды: Балашовскш и Аткарскш. Степень обез-
печенности скотомъ стоитъ въ прямой зависимости отъ земельной 
обезпеченности, какъ это видно изъ слЬдующихъ данныхъ: 
Въ хозяйстве съ надъл. О—1 дес. % безъ рабоч. скота 32 

1 о OQ 

» » П W 1 О „ „ „ „ tJV 

П 14 Г) » <-> " ?> » У) » ^ ~ 

» Я !! П • " » » » " " 

Остановимся теперь на составь рабочаго скота и распредъ-
лети его между отдельными видами сельскохозяйственныхъ жи-
вотныхъ. По даннымъ ветеринарной переписи онъ представляет
ся въ слт>дующемъ видь: 

У ъ з д ы. 
ЭК 

ев 

В 
о 

(в 
W 
о 
ьз 

ив 
X 
о 
и 
3 VO 

о 
ев 

. ft 
3" . 
О И 

W 

ез 
О 
^ 

О 
03 

О 
Ч 
о 
Н 
— 

2 

о 

^ о 

Я 
я 
ев 

о 
„с 

Ч 
о 
К 
И" 

= VC 

tfi 
ее 
С 
в. о 
ее &, м К о « 

Кузнецкш . 28010 
Петровскш . . 45866 
Хвалынскш. . .38546 
Вольскш . .31924 
Сердобсшй . . 41643 
Саратовскш . . 39725 
Балашовскш . . 74936 
Аткарскш . . 66778 
Камышинскш . 60034 
Царицынски! . . 11250 

По губернш 438,712 

2401 
12171 
2J037 
47390 
21008 

104007 

2,9 
7,5 

13,6 
28,3 
48,3 

352 
2005 
3433 
9346 
3616 

1,4 
5,1 
9,4 

28,5 
35,6 

S ч . 
V C нО 

ft £ 

2 
7 
4 

6 
21 
34 
47 

165 

— 286 

Въ пяти евверныхъ уъздахъ, какъ видимъ, рабочимъ ско
томъ служатъ исключительно лошади. Быки появляются въ пяти 
южныхъ уъздахъ, причемъ въ центральныхъ ихъ значеше еще 
ничтожно и составляетъ отъ 2-9 — 13,6 процентовъ рабочей силы 
возрастающихъ въ южныхъ волостяхъ этихъ уЬздовъ; въ Камышия-
скомъ они уже составляютъ болйе ги и въ Царицынскомъ ихъ 
значеше равносильно лошадямъ. Это отношеше остается болт.е 
или менъе постояннымъ: въ восьмидесятыхъ годахъ быки состав
ляли 9,5о/о общей силы всего рабочаго скота, а въ 1897 году 
Ю,6о/о. По отдъльяымъ уъздамъ относительный количества быковъ 
въ эти сроки выражалось такими данными: 
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Кормовой 
вопросъ. 

Въ %-хъ 
числу 

Въ 
80-хъ г.г. 

. . . 5,9 

. . . 7,6 

. . . 13,5 
. . . 19,8 
. . . 54,5 

къ обще] 

Въ 
1897 г 

2,9 
7,5 

13,6 
28,3 
48,3 

СаратовскИ 
Балашовскш 
Аткарскш . 
Камышинскш 
Царицынски 

Быки сохранили тоже значеше въ крестьянскомъ хозяйст
ва, что и въ началъ восьмидесятыхъ годовъ и лишь въ немногихъ 
мъстностяхъ начали заменять ихъ лошадьми. ЗдЬсь несомненно от
разилось вл1ян!е замъны деревяанаго плуга желъзнымъ, а также 
и вопросъ кормовой. 

Вообще же количество рабочаго скота въ першдъ между эти
ми двумя переписями испыталъ слъдующдя измънешя: количество 
лошадей сократилось на 7о/0 (33.165), а количество быковъ возра-
сло на 4,3% (4236), т. е. во всЬхъ уъздахъ произошла и абсолют
ная и относительная убыль рабочаго скота, какъ это видно изъ 
следующей таблицы: 

У ъ з д ы. 

Кузнецшй. . 
Цетровскш . 
Хвалынскш . 
Вольекш . . 
Сердобскш . 
Саратовскш 
Балашовскш. 
Аткарскш . 
Камышинскш 
Царицынскш 

Если сопоставить данныя этой таблицы съ вышеприведен
ными относительно расширешя запашки, то получается следую
щая очень важная въ хозяйственномъ отношенш зависимость: 

Всего 
рабочаго 

скота 
въ 88 г.г. 

28410 
47592 
43563 
37144 
46192 
43496 
89684 
89886 

112566 
32615 

Всего 
рабочаго 
скота аъ 
1897 г. 
28010 
45866 
38546 
31924 
41693 
42125 
87Ю7 
87815 

107424 
32258 

Убыль раб 
Абсолют

но. 
400 

1626 
5017 
5250 
4499 
1471 
2577 
2071 
5142 
367 

0 4 . СК( 

Въ % 

1,5 
3,4 

11,5 
14,5 

9.7 
зд 
3,0 
2,3 
4,5 
1Д 

У д ы: 

1) Вольскш и Хвалынске . . 
2) Кузнецкш, Петровскш и Сердобсшй . 
3) Аткарскш, БалашовскШ и Саратовскш 
4) Камышинскш и Царицынскш . . . . 

Этимъ самымъ выдвигается на очень видное мт,сто въ хо
зяйственной жизни населетя кормовой вопросъ. Мы уже изъ 

Расшире-
Hie запаш

ки. 
17,6 
10,4 
9,8 
5,2 

Сокра-
щете 
скота. 
12,8 
4,7 
2,8 
2,8 
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данныхъ о распределена угодш ВИД-БЛИ, что кормовая площадь 
не занимаетъ и Ve площади удобныхъ земель, а изъ св'Ьдт.тй 
посевной площади убедились, что потребительные и продажные 
хлт>ба занимаютъ свыше 80<>/d всей площади, т. е. опять кормо-
выя растешя занимаютъ ничтожное место. 

Въ 1897 году крестьянскими хозяйствами собрано было 
5850784 пуда овса. Между т*мъ однихъ рабочихъ лошадей въ 
нихъ было 440464 головы; такимъ образомъ на 1 рабочую ло
шадь приходилось лишь 13 пуд. овса, что хватитъ лишь на 2 
рабочихъ месяца. Недостатокъ овса долженъ уровновъшиватъся 
другими кормами, къ числу которыхъ должно прежде всего отно
ситься ст.но. Изъ следующей таблицы видно, что количество cis-
на, приходящагося на одно хозяйство стоитъ въ ближайщей свя
зи съ указанными уже явлешями. 

На одно 
( хозяйство 

У е 3 Д Ы ! ВОЗОВЪ СБ-
на. 

1) Вольскш, Кузнецкш, Хвалынскш, Петровскш и 
Сердобскш 4,9 

2) Аткарсий, Балашовскш и Саратовскш . . . . 7,5 
3) Камышинскш и Царицынскш 11,5 

Вместе съ распашкой, вызываемой потребительными и дру
гими потребностями хозяйства, рабочш скотъ ставится все въ бо
лее и более ухудшаюпцяся услов1я содержашя. 

Наконецъ, если сравнить данныя последней таблицы съ при
веденными цифрами о росте хозяйствъ безъ всякаго рабочаго 
скота, то оказывается, что мы въ сфере вопросовъ, ближайшимъ 
образомъ связанныхъ съ живымъ инвентаремъ крестьянскаго хо
зяйства, им4емъ двло съ двумя взаимно противоречащими тен
денциями: необходимостью въ усиленш численнаго состава рабо
чаго скота крестьянскаго хозяйства, вызываемой все растущей 
потребностью въ удобреши, повышенш техники и неравномернымъ 
распредълешемъ его между ОТДЕЛЬНЫМИ группами хозяйствъ и тен-
денщей сокращешя рабочаго скота, соответствующей более ра-
щональному отношешю его численннаго количества размт.рамъ 
ПОСЕВНОЙ площади. 

III. 

Въ какихъ бы послт,дующихъ явлешяхъ хозяйственнаго ха
рактера это npoTHBopT.4ie не разрешалось, въ распоряжеши хо-
зянствующаго субъекта всегда остается еще одинъ методъ улуч-
шетя хозяйства—техника въ собственномъ смысле этого слова. 
Въ примененш къ сельскому хозяйству она распадается на рядъ 
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отдъльныхъ операщй, им'Ьющихъ въ указанномъ отношенш раз
личное значеше. Мы остановимся лишь на тЬхъ изъ нихъ, кото
рыми ближайшимъ образомъ обусловливается конечный результатъ 
сельскохозяйственная производства—урожай, т. е. на пр1емахъ 
обработки почвы, изъ остальныхъ же пр1емовъ только въ общихъ 
чертахъ на подготовке сЬмянъ къ посвву. Несомненно, что уро
вень техники самымъ тт>снымъ образомъ переплетается какъ съ 
общими экономическими услов1ями хозяйства, такъ и съ общей 
агрикультурной обстановкой, но ближе всего онъ связанъ съ тт,-
ми оруд1ями производства, которыми располагаетъ населете 
для выполнешя т£хъ или иныхъ техническихъ пр1емовъ. 

Для обработки почвъ подъ посввъ культурныхъ растеши въ 
крестьянскомъ хозяйств* Саратовской губернш употребляются 
разной конструкции сохи, деревянные плуги, железные плуги, ра
ла, бороны и катки. Соха по преимуществу въ настоящее время 
употребляется такъ называемая „винтовка"; вспашка, производи
мая ей, можетъ достичь глубины 3—4х/г вер., производительность при 
вспашкЬ пара 3/4 дес. и при двойнъ и задт.лкт, съмянъ 1 дес, 
стоимость ея 3—4 руб. Деревянные плуги въ сущности представ-
ляютъ видоизмънеше одного и того же вида „сабана". Впрягаютъ 
въ него 4—5 паръ быковъ или 4—6 лошадей, глубина вспашки 
4—41/2 вершка, стоимостью отъ 6—10 р. производительность—1 
сороковая д. въ день. Железные плуги распространены лишь двухле
мешные и однолемешные, разныХъ фирмъ. Рала, употребляемый въ 
Саратовской губернш, имт.ютъ видъ экстирпатора или лапчатой 
бороны съ 7—15 зубьями; бороны по преимуществу деревянныя 
съ железными зубьями (16—40) и наконецъ, катки деревянные. 

Изъ следующей таблицы видно, какъ пахатныя оруд1я распре
делены по отдт,льнымъ уъздамъ: 

Число пахатныхъ орудщ у крестьянъ въ 1900 г. 
Бъ % относи
тельно всъхъ 

Въ абсолютныхъ числахъ. орудш. 
У т. з д ы. 

Кузнецкш . . 
Хвалынскш . 
Петровскш . 
Вольскш 
Саратовскш 
Сердобмий . 
Балапмвскш 
Аткарскш 
Камышинстй 
Царицынскгй 

Сохъ. 

28865 
36551 
45419 
22263 
28446 
41366 
39507 
32004 

7248 
30 

По губернш 281699 25815 63609 371123 76,0 6,9 17,1 

илуговъ. 
1ерев. 

68 
3860 

346 
4286 
1292 

4214 
4324 
5599 
1836 
— 

Жел^з. 

64 
143 
832 

1926 
4259 

708 
12161 
14197 
22934 

6385 

Всвхъ. 

28997 
40544 
46597 
28475 
33997 
46288 
55992 
51800 
32018 

6415 

to 
X 
о 

О 
99,6 
90,2 
97,5 
78,2 
84,4 
89,4 
70,6 
61.8 
22,6 

0.5 

и: 
0,2 
9,5 
0,7 

15,0 
3,1 
9,1 
7,7 

10,8 
5,7 
— 

1=3° 

0,2 
0,3 
1,8 
6,8 

12,5 
1,5 

21,7 
27,4 
71.7 
99,5 
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Такимъ образомъ, у всего крестьянскаго наеелешя губернш 
было вь 1900 году 371123 разнаго рода пахатныхъ орудш, изъ 
нихъ сохъ 76,6о/о, деревянныхъ плуговъ 6,9 и желъзныхъ плу-
говъ 17,1, т. е. сохи по количеству занимаютъ первое мт>сто и 
составляютъ i/ь всЬхъ пахатныхъ орудш,—плуги железные вто
рое, ихъ почти въ три раза больше, чъмъ деревянныхъ. 

Роль сохи, какъ пахатнаго оруд1я уменьшается въ направ-
ленш отъ съвера къ югу и уъзды по степени распространешя 
пахатныхъ орудш можно разбить на слъдуюшдя три группы: 

0/ % желъз-
У ъ з д ы . % сохи. ° д еР е в- ныхъ плу-

п л т г а - говъ. 
1. Кузнецкш Хвалынскш, Воль

ский, Петровскш и Сердобскш 90,9 6,9 2,2 
2. Саратовскш, Балашовскш и 

Аткарскш 72,3 7,2 20,5 
3. Камышинскш и Царицынскш 11,5 2,8 85,7 

Съверная, въ которой почти единственнымъ пахатнымъ ору-
д1емъ является соха, причемъ особенно сильное преобладаше ея 
въ Петровскомъ и Еузнецкомъ уъздахъ. Южная, гдъ нреобладаю-
щимъ оруд!емъ является железный плугъ и, наконецъ, промежу
точная, гдъ соха хотя и преоблададаетъ, но относительно ихъ 
нельзя сказать тоже, что о сЬверной, гдъ она является почти един
ственнымъ пахатнымъ оруддемъ, плуги занимаютъ уже ЗДЕСЬ очень 
видное мъсто почти ]/з всъхъ пахотныхъ орудш. 

Болъе детальное поволостное разсмотрт>ше данныхъ о па
хатныхъ орудшхъ приводитъ къ тому же заключешю, что и по-
уЬздныя данныя. Главнымъ пахотнымъ оругцемъ является на съ-
веръ соха и на ЮГЕ желъзный плугъ. Деревянный плугъ имъетъ 
очень ограниченное значеше, которое увеличивается лишь въ юж-
ныхъ волостяхъ Хвалынскаго и Вольскаго уъздовъ, въ юго-вос-
точныхъ волостяхъ Сердобскаго и съверо-западныхъ Аткарскаго 
и нъкоторыхъ приволжскихъ Саратовскаго. Въ небольшомъ ко
личестве они сохранились въ южныхъ волостяхъ Аткарскаго и 
Балашовскаго, и нъсколькихъ Камышинскаго уъзда Въ область 
полнаго господства сохи входятъ цъликомъ уъзды: Кузнецкш и 
Петровскш, за исключешемъ нт>которыхъ селенш Сердобскш и 
Хвалынскш, значительной частью Саратовскш, за исключешемъ 
немногихъ юго-западныхъ волостей; большая часть Вольскаго 
уъзда, за исключешемъ нЬсколькихъ приволжскихъ' местностей и 
свверныя волости Балашовскаго и Аткарскаго увздовъ. 

Южныя волости этихъ уъздовъ, Камышинскш и Царицын-
сшй уЬзды составляютъ районъ, ГДЕ господствуетъ желъзный 
плугъ. Центральный волости Балашовскаго и Аткарскаго и юго-
западныя Саратовскаго, переходный районъ. 
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Распростраяеше пахатныхъ орудй по территорш губернш 
стоитъ въ ближайшей связи прежде всего съ почвенными услов1ями. 
Почвы сивера губернш более легкаго типа, ЧБМЪ тяжелыя глинистыя 
и суглинистыя почвы юга. Громадное значеше имеетъ здесь также 
давность культуры и системы полеводства. Почвы недавнихъ сте
пей и многол'Ьтиихъ залежей но трудности ихъ обработки сильно 
отличаются отъ старопахатныхъ почвъ, лишь путемъ долгой куль
туры пршбрт,тпшхъ известный свойства, допускающдя легкость 
взмета и дальнейшей обработки. Особенно это ясно сказывается 
на примърт. Балашовскаго уЬзда. Въ почвенномъ отношенш юж-
ныя отъ съверныхъ волостей этого уезда разнятся незначительно, 
но, онЪ какъ мы видвли, более новаго церюда трехпольной культу
ры, а разница въ обработке сказывается ощутительно, что въ 
свою очередь немедленно отзывается на господстве т4хъ или 
иныхъ орудш обработки. 

Въ перюдъ основного изслт.доватя губернш, картина рас-
пределешя орудш въ губернш была приблизительно таже, что и 
теперь,—но составъ пахатныхъ орудш былъ иной. Въ северной 
части губернш была господствующимъ оруд1еА1Ъ „лычная соха", 
спрятавшаяся въ настоящее время въ глух1е лъсные углы Куз-
недкаго и Хвалынскаго уезда, а на ЮГЕ господствовалъ деревян
ный плугъ. Железные плуги были зарегистрированы лишь въ 
нвмецкихъ колошяхъ. 

Распрост- Появлеше жел'Ьзныхъ плуговъ въ крестьянскомъ хозяйстве 
ранена плу- J , , 
говъ. можно пророчить къ началу 80-хъ годовъ прошлаго столт,т1я, 

причемъ началось оно въ южныхъ уЬздахъ. Процессъ этотъ закон
чился полной сменой въ этихъ ут,здахъ пахатныхъ орудш—дере-
вяннаго плуга желт,знымъ. Железный плугъ въ Камышинскоиъ 
уезде замвняетъ и соху, которая господствовала въ нЬкоторыхъ 
волостяхъ въ восьмидесятые годы, какъ это видно изъ слъдую-
щихъ цифръ: 

Въ °/о къ общему 
Группы волостей. Ч и с л о с о х ъ числу орудш. 

1886 г. 19G0 г. 1886 г. 1900 г. 
1. Ахматская, Зо-

лотовская и Банков
ская 4607 2788 86% 70% 

2. Лопуховская, 
Барлукская, Руднян-
свая, Н. и В. Добрин-
сшя . . . . . . . 5774: 3690 69% 46% 

Быстрота процесса (20 лътъ) зависала отъ того, что замена 
направлена была, главнымъ образомъ, въ сторону устранешя де-
ревяннаго плуга и поэтому могла развиваться при неизменяю
щемся уровне экономическаго благосостояшя населешя; рабочаго 
скота при замене деревяннаго плуга требовалось меньше, абсолютная 
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производительность желъзнаго плуга выше, а развившееся мест
ное производство пдуговъ, удешевивъ ихъ стоимость, прибли-
зивъ предложете къ мъстамъ спроса, устранило препятств1я по 
ихъ пргобрътешю. Таковы были услов1я смъны орудш и на югъ 
Балашовскаго и Аткарскаго уъздовъ: и здъсь желъзный плугъ 
вытъсняетъ деревянный, процессъ также идетъ быстро и еще ни
сколько лътъ и въ этой местности тоже произойдетъ полная 
смЪна пахотныхъ орудш. 

Въ переходномъ районъ распространеше желъзныхъ плуговъ 
началось поздние къ концу 80-хъ и началу 90-хъ годовъ. Въ 
настоящее время и зд'Ьсь уже есть волости, гд4 железный плугъ 
составляетъ 20—50% пахатныхъ оруддй, но и здъсь его распрост
ранеше совершается за счетъ деревянныхъ плуговъ. Въ этомъ 
район* железный плугъ встречается съ сохой и его распростра
нено замедляется. Если взять сравнительный данныя для цент-
ральнаго района Балашовскаго уъзда, то окажется следующее: 

Количество пахатныхъ орудш; 
Въ 1886 году В ъ 1 9 0 0 г о д у 

сохъ дер. плуг. сохъ. дер. плуг. жел. плуг. 
Абсолютно- 11210 4435 13632 1842 5783 
Въ % . . . 71,7 28,3 64,1 8,7 27,3 

Количество деревянныхъ плуговъ сократилось сильно, воз-
возросло сильно количество жел&зныхъ плуговъ, но увеличилось 
абсолютно и количество сохъ, а относительное ихъ значеше со
кратилось гораздо меньше, чт,мъ деревянныхъ плуговъ. По нт>-
которымъ волостямъ этого района количество сохъ возросло даже 
и относительно, конечно, за счетъ деревянныхъ плуговъ. Такъ 
сохи составляли по отношеш'ю къ общему количеству пахатныхъ 
орудш: 

Число головъ Число головъ 
рабоч. скота рабоч. скота 
оа одно хоз. на одно хоз. 

1886 г. 1900 г. 
Въ Разсказанской волости 67,1% 78,5% 2,0 1,8 

„ Падовской „ 41,4% 69,9% 2,1 1,9 
„ Котоврасинской „ 20,9% 34,6% 2,6 1,8 
„ Ново Покровской „ 3,7% 54,5% 3,8 3,3 

Въ этомъ районт. происходить также и процессъ замены 
деревяннаго плуга сохой, который въ начал* 80-хъ годовъ былъ 
констатированъ еще основнымъ изслъдовашемъ. Цифры вто
рого столбца объясняютъ до некоторой степени этотъ процессъ: 
причина его въ уменыпенш рабочаго скота, а вмъстъ съ нимъ 
пониженш благосостояшя населетя,—хозяйство разменивается. 

Въ северной половинъ увзда, въ районъ господства сохи, 
распространеше желъзныхъ плуговъ началось совсъмъ недавно,— 
не болъе 5—6 лътъ тому назадъ, и идетъ оно медленно, всего въ 
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нъхколькихъ волостяхъ железные плуги составляютъ 10—15%, и 
вообще такое быстрое распространение ихъ, какъ на югт. едвали 
возможно безъ быстраго подъема общаго экономическаго благососто-
ятя. Потребность въ жел'Ьзныхъ плугахъ тамъ, гдв населете при
выкло къ сохъ, ГДЕ сошная обработка въ силу названныхъ условш 
возможна и болйе или мент.е удовлетворительна, не можетъ такъ 
сильно ощущаться, какъ въ районъ нлужной обработки. „Зач-Ьмъ 
намъ плуги? сохи у насъ дтааютъ болышя, хоропйя, легюя, ло
шадь не мучается, можно выпахать сороковую десятину въ день; 
на 3 лошадяхъ и на плугв вспашешь 1 тридцатку, а на 3 лоша-
дяхъ и coxi 3 тридцатки". Нужно сознаше полезности плужной 
обработки, которое уже проникаетъ во мноия местности господ
ства сохи. И если бы не недостатокъ рабочаго скота, то распро-
странеше плуговъ пошло бы быстрье. Еще основнымъ изсл'Ьдо-
вашемъ отмъчено въ нт,которыхъ мтэстахъ стремлеше (5 вол. 
Сердоб. и 2 Аткарск.) къ замвив сохи деревяннымъ плугомъ, но 
оно не развилось: въ 1886 году сохъ было 71%, а въ 1900 году 
72%; наоборотъ, во ВСБХЪ волостяхъ, гдт> теперь еще сохрани
лись деревянные плуги, идетъ замена ихъ сохами, какъ это вид
но изъ слйдующихъ данныхъ: 

Въ 60-хъ 1-хъ 
годахъ. 1900 г. 

Въ Синодской, Булгаковской, Бълог-
родненской и Воскресен. вол. Вольск, у. . 34,9% 49,3% 

Въ Новоспасской, Федоровской, Акат-
номазин., Сосново-Мазинской, Апалихин-
ской, Селитьбинской, Хвалынск, у. . . . 70,9% 75,6% 

Въ Бобылевской, Романовской, Усть-
Щербидинской вол. Балашов, у 78,2% 85,5% 

Для характеристики процесса распространения желъзныхъ 
плуговъ и выяснен1я наиболее важныхъ его услов1й, обратимся 
къ тъмъ районамъ, гдъ они уже составляютъ значительную и 
замътную величину среди общаго количества пахотныхъ орудгй. 
Въ нт,которыхъ волостяхъ количество желЪзныхъ плуговъ состо-
вляетъ 15%, въ нЬкоторыхъ ихъ совсъмъ нътъ. Если выделить 
эти волости на всемъ протяжеши съверной полосы и разделить 
ихъ на группы по проценту плуговъ въ общемъ количеств* па
хотныхъ орудм и вычислить для этихъ группъ % дворовъ имт,-
ющихъ бодъе 2 головъ рабочаго скота, то получится следую
щая таблица: 
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Дворы, имевппе по 
Волости, где плуги переписи 1897 года, 

составляютъ: более двухъ головъ 
рабоч. скота. 

Менее 1% вст>хъ пахотн. урудш 11 ,1% 
1 - 3°/о „ „ „ 12,7°/» 
3— 5 % „ „ „ 15 ,1% 
5—10% „ „ „ 1 7 , 1 % 

10—15% „ „ „ 18,2% 

Между относительнымъ количествомъ плуговъ и дворовъ съ 
3-мя и бол'Ье головами рабочаго скота наблюдается правильная 
зависимость. Степень распространешя желЬзныхъ плуговъ, нахо
дится, следовательно, въ прямой зависимости отъ относительна™ 
количества дворовъ лучше обезпеченныхъ рабочимъ скотомъ, 
т. е. железные плуги распространяются среди более зажиточ-
ныхъ элементовъ северной полосы губернш. Но въ болъе или 
менее категорической форме подобное предположеше не вполне 
соответствовало бы действительности. 

Если взять данныя относительно общаго количества плуговъ 
въ северной полосе и числа хозяйствъ съ 3 головами рабочаго 
скота и более, то получится следующая табличка: 

Число хозяйствъ Число 
съ 3 головами рабоча- деревянныхъ и желез-

го скота и более ныхъ плуговъ. 
Вольскш . . . 2833 6212 
Петровскш . . 4326 1165 
Хвалынскш . . 3057 5422 
СердобскШ . . 4244 3993 

Итого въ 4 уезд. 14460 16792 
Изъ нея видно, что общее количество плуговъ превышаетъ 

количество хозяйствъ съ 3 и более головами скота на 2332, т. е 
и хозяйства менее обезпеченныя скотомъ имеютъ возможность 
прюбретать плуги, приспособляясь къ этому нововведешю или 
путемъ супряги или же пршбретая плуги однолемешные. На ос-
нованш этого можно предположить, что въ уездахъ, где плуги 
играютъ большую роль среди пахотныхъ орудщ, это несоответ-
ств1е окажется сильнее. Сокращете рабочаго скота въ крестьян-
скомъ хозяйстве идетъ прогрессивно на протяжении последнихъ 
десятилетш и тамъ, где плужная пахота составляла издавна, 
существующей технически пр1емъ населетя, естественнее 
и гораздо съ меньшими затруднешями вырабатывались и меры 
компенсацш этого процесса. Действительность подтверждаетъ это 
предположеше: 
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У Ъ 3 д ы. 

Аткарсгай . . . 
БалашовскШ. . 
КамышинекЩ . 
Царицынсшй . 

Число хозяйствъ 
съ 3 головами ра-

бочаго скота. 
10396 
10920 
13963 
3689 

Итого въ 4 уЬздахъ 38968 
Въ этихъ уЬздахъ указанное несоотвЬтств1е выступаетъ го

раздо ярче, но за то сяльнъе сказываются и ир1емы компенсацш. 
Число спрягавшихся дворовъ. 

абсолютн. относит. 
Въ 3 сЬверныхъ уЬздахъ . . 1406 2,65% 
Въ 2 южныхъ 6977 11,3 

Р а л а - Рала распространены главнымъ образомъ въ южныхъ 
уЬздахъ, какъ объ этомъ говоритъ следующая табличка: 

Аткарскш . . . . . . . 71 
Балашовскш 76 
Камыпшнскщ 5201 ' 
Царицынсшй 413 

Всего въ губернш . .5761 
Главное ихъ количество приходится на КамышянскШ уЬздъ, 

гдъ они начали распространяться лЬтъ 5—10 тому назадъ, При 
основномъ изслЬдованш ихъ еще не было. НЬтъ ихъ въ воло-
стяхъ, гдъ преобладаете сошная обработка почвъ, т. е. они яв
ляются дополнешемъ къ обработке плугомъ и, въ этомъ смыслъ, 
указываютъ яа дальнМшш прогрессъ хозяйства; работу эту 
раньше выполняла борона. 

К а т к и . Значительное распространеше начинаютъ въ последнее вре
мя получать катки. Данныя 1900 года даютъ такое распро
странеше ихъ по отдЬдьиымъ уЬздамъ: 

Число катковъ: 

Вольскш 
Хвалынске. 
Петровски 
Аткарскш . 
Балашовскш 
Сердобсгай. 
Саратовскш 
Кузнецкш . 
Царицынсшй. 
Камышинскщ 

абсол. 
55 
91 
324 
1423 
1581 
1384 
1246 
2312 
3863 
6481 

на 100 
иосЬвн. двор. 

0,2 
0,4 
1,0 
3,9 
4,1 
4,7 
4,9 
10,8 
38,0 
50,8 
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Какъ видно, катки распространены главнымъ образомъ въ 
двухъ южныхъ уъздахъ, гдт. ихъ 70°/о общаго количества во 
всей губернш. Наиболее давно они распространены въ Камышин-
скомъ уЬздъ, гдт. теперь громадное большинство хозяевъ укаты-
ваетъ всЬ яровые посевы. Въ другихъ уЬздахъ они начали вхо
дить въ уаотреблете одновременно и даже позже желт>зныхъ 
плуговъ и появились 5—6 ЛТ̂ ТЪ тому назадъ. Распространеше 
ихъ идетъ очень быстро; если сравнить данныя оц'Ьночнаго из-
слт>довашя и 900 года, то на протяженш какихъ—нибудь 3 л4тъ 
ихъ распространеше быстро двинулось впередъ. Очень распро
странено пользоваше каткомъ совместно несколькими хозяевами, 
даже ЦЕЛЫМИ общинами.; 

Изъ остальныхъ орудШ остановимся еще въ общихъ чер- ВЪялки и . сортировки. 
тахъ на распространенш зерноочистительныхъ машинъ, какъ 
имъющихъ ближайшее отношеше къ улучшенш сельскохозяй
ственной культуры, для высоты уровня которой въ техническомъ 
смыслт. имт.етъ очень важное значеше подготовка съмянъ къ по
севу, какъ въ смыслъ отбора посевного материала, такъ и очи
стки его отъ сорныхъ травъ. 

По отдт>льнымъ уЬздамъ общее и относительное количество 
въялокъ и сортировокъ въ 1900 году было следующее; 

У - Е З Д Ы . 

Камышинсшй 
АткарскШ . . 
Балашовскш . 
Царицынски . 
Саратовскш . 
Сердобскш . 
Петровскш . 
Вольскш . . 
Хвалынскш . 
Кузнецкш. . . 

К о л и ч е с т в о в ъ' 
а б с о л ю т н о е 

въ1886г. въ1900г. 
. 1602 

57 

17 
173 

1 

8408 
7577 
3782 

853 
1761 
1345 
378 

75 
66 
34 

я л о к ъ. 
На 100 пос. 

дворовъ. 
25,9 
20,5 

9,7 
8,3 
7,0 
4,6 
1,2 
0,3 
0,1 
0,1 

Количество 
сортиров. 

абсолютное. 
19 
39 
78 

6 
27 
55 
44 
32 
30 
12 

По уЬздамъ, гдт> есть сравнительный данныя, общее коли
чество вт.ялокъ увеличилось въ 8 разъ за перюдъ отъ начала 
ихъ распространения. Наибольшее распространеше они получили 
въ 2 южныхъ уЬздахъ: въ Камышинскомъ ут>здт. почти нЬтъ об-
щинъ, гдъ бы не было въялокъ. Меньше распространены въ уЬз
дахъ Сердобскомъ, Саратовскомъ, Балашовскомъ и Царицынскомъ, 
совсъмъ почти отсутствуютъ въ 3 уЬздахъ сЬверныхъ. Вт.ялки 
распространены нъмецыя Камышинскаго производства, нередки 
случаи покупки вЬялокъ товариществами въ несколько хозяевъ, 
что вполнт. понятно: производительность въялки далеко превы-
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шаетъ хозяйственный потребности крестьянскаго хозяйства, даже 
зажиточнаго. 

Перейдемъ теперь къ описашю техники хозяйства, въ соб-
ственномъ смыслъ этого слова и, главнымъ образомъ, обработки 
почвы, какъ основного npieMa сельскохозяйственной культуры. 
На ту или иную высоту его вл1яютъ и качество почвы, и систе
мы полеводства, и составь пахатныхъ орудш, и количество скота 
и обпця экономическая услов!я. Но въ ней болъе всего и скорее 
могутъ проявиться индивидуальныя свойства хозяина. Въ этихъ 
то своеобразныхъ услов1яхъ техники сельскаго хозяйства заклю
чаются, главнымъ образомъ, тт. затруднешя, которыя встрт>чаютъ 
агрикультурный мт>ропр1ят1я. 

Обработка Описате отдвльныхъ пр1емовъ обработки мы будемъ вести 
подъ рожь. , „ 

въ томъ порядкъ, который указывается ПОСЕВНОЙ площадью, т. 
е. опшпемъ обработку пашни подъ рожь (паровая обработка) 
овесъ, просо и пшеницу. 

Со времени основного изслъдовашя не произошло сколько-
нибудь замътныхъ измт>ненш въ обработки парового поля, сохра
нилось тоже географическое распространеше. Главныя измт.нен1я 
касаются „двоетя" парового поля,—оно или началось применять
ся, или наоборотъ уходитъ изъ обихода хозяйства. 

Въ обработки парового поля наиболее употребительны че
тыре способа, имъющдя разное территор1альное распространете. 
Два изъ нихъ практикуются въ районт, сошной обработки, друпе 
два въ южной—плужной. Наиболъе простой способъ состоитъ въ 
томъ, что пашни даютъ взметъ, потомъ боронуютъ, разсвваютъ 
свмена ржи и задълываютъ сохой—это способъ, практикуемый въ 
громадномъ большинстве хозяйствъ Кузнецкаго, Хвалынскаго, 
Вольскаго и Саратовскаго уЬздовъ и въ значительной части Пет-
ровскаго. Въ Сердобскомъ уЬздт, онъ распространенъ въ воло-
стяхъ сЬверозапада уЬзда и въ трехъ центральной его части. Въ 
Балашовскомъ уЬздъ такой способъ обработки является преобла-
дающимъ лишь въ 8 волостяхъ, въ Аткарскомъ въ восточной 
ПОЛОСЕ, примыкающей къ Саратовскому уезду. Другой способъ— 
состовтъ изъ слъдующихъ операщй: „взметъ", последующая бо-
роновка, „двоенье", опять бороновка и наконецъ посввъ съ задвл-
кой сймянъ сохой. Этотъ способъ является преобладающимъ въ сЬве-
розападной части губернш: въ большей части Сердобскаго уезда, 
сЬверныхъ половинахъ Балашовскаго, Аткарскаго увздовъ и при
мыкающей къ Сердобскому увзду части Петровскаго (въ 11 во
лостяхъ). Въ другихъ мЬстностяхъ двоеше пара применяется 
какъ исключительное явлеше. Вл1яше почвы на характеръ обра
ботки сказывается въ двухъ направлетяхъ—въ зависимости отъ 
ея физическаго состава, большей или меньшей плотности и боль
шей или меньшей обезпеченности ея питательными веществами, 
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т. е. более плотныя ж менее богатыя почвы обрабатываются ин
тенсивнее. На степень интенсивности обработки пара вл1яетъ 
земельная обезпеченность населешя. Если взять тт> волости Пет-
ровскаго, Сердобскаго, Балашовскаго и Аткарскаго уезда, где 
преобладаетъ соха и разбить его населеше по группамъ обезпе-
ченности наделомъ, то образуется следующая зависимость: 

Число общинъ Въ %-хъ 
не двоятъ. двоятъ. 

Дарственники . . . • • . 35 65 
Перешедппе на выкупъ . . 39 61 
Государственные . . . 72 28 
Т. е. чт>мъ меньше надЬлъ, тт.мъ тщательнее обработка. 
Въ районт, плужной обработки, за исключешемъ четырехъ 

южныхъ волостей Камышинскаго увзда и всего Царицынскакъ 
въ громадномъ большинстве хозяйствъ подъ рожь пашутъ одинъ 
разъ, безъ бороновки, сеютъ и семена заделываютъ бороной. Та
кой способъ практикуется въ северной части плужными хозяйст
вами, но большинство сеетъ подъ соху, причемъ сохой 
иногда двоятъ плужный взметъ. Въ четырехъ волостяхъ Камы
шинскаго уезда и всего Царицынскаго, где первый хлебъ яровое, 
рожь сеется „наволокомъ", безъ предварительной вспашки, т. е-
высеваются семена и заделываются боронами, ралами съ после-

дующей бороновкой или безъ нея. 
Въ эту общую картину обработки парового поля въ отдель-

ныхъ местностяхъ вкраплены частныя отступления: такъ въ pai-
оне наиболее интенсивной обработки встречается очень часто 
следующее отступлеше: взметъ, бороновка, посевъ подъ соху 
съ бороной и реже — взметъ, бороновка, двоеше и посевъ 
подъ борону. Этотъ способъ распространенъ въ 12 волостяхъ 
(центральныхъ) Балашовскаго уезда, въ юго-западныхъ 6 воло
стяхъ Аткарскаго и въ несколькихъ селен1яхъ Вольскаго уезда. 
Въ первомъ районе иногда сеютъ не подъ соху, а подъ борону. 
Способы эти являются въ техъ местахъ, где существуетъ уже 
плугъ, поэтому они представляютъ какъ бы переходъ отъ сошной 
обработки къ плужной. 

Взметъ пара производится по всей губернш приблизитель
но въ одно время; разница въ климатическихъ услов!яхъ оказы-
ваетъ на это самое незначительное вл1яше. Обычно начинаютъ 
парить въ средине шняикъ концу 1юня взметъ произведеиъ по
чти повсеместно; редко начинаютъ пахать раньше въ мае или 
начале шня, редко позже средины; тамъ, где практикуется дво-
енье, взметъ начинаютъ раньше. Позднш срокъ обработки пара 
объясняется необходимостью пользоваться имъ какъ пастбищемъ, 
въ виду недостатка последняго, на что уже и было указано. Глу
бина взмета при сошной пахатЬ 3—З1^ в. и плужной не более 4—4х/г 
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в. Воронуютъ взметъ черезъ 1, 2, 3 и даже 4 недели; тамъ, где 
не двоятъ черезъ 3—4 недели, при двоенш черезъ. 2*недели; 
обыкновенно боронятъ въ 3 —4 следа (2—6); боронятъ после 
дождя и въ зависимости отъ свойства почвы. Промежутокъ меж
ду бороновкой объясняется необходимостью для пара „попръть" 
или „перегореть". 

Вторая вспашка производится черезъ две недели после пер
вой бороновки, т. е. въ среднихъ числахъ шля; пашутъ 
мельче и перпендикулярно взмету, бороновка непосредственно 
после вспашки. Главный першдъ съва ржи на севере—первыя' 
числа августа, но начинаютъ и въ послвднихъ числахъ шля 
такъ что средняя продолжительность ПОСЕВНОГО перюда 2 неде
ли. Задълываютъ сЬмена на 2—21/8 верш, сохой и редко боро
ной. Въ южной части Валашовскаго, Аткарскаго и на севере Ка-
мышинскаго свютъ позже на неделю—въ средине августа, въ Цари 
цынскомъ и на югъ Камышинскаго —на 2 недели, т. е. въ 20-хъ 
числахъ августа. Посъвъ производится подъ борону въ 4—6 слъ-
довъ и по плужной пахоте и подъ „наволоки". 

подъ яоовыя- ^Ъ c*B ePH 0 F части губерши, какъ мы видели, пшеница сЬет-
пшен., овесъ ся только въ Хвалынскомъ, Вольскомъ и Саратовскомъ увздахъ и 
и просо. в ъ Нг£КОТОрЫХЪ восточныхъ волостяхъ Кузнецкаго и Петровскаго 

у.у. Наиболее значительные посевы относятся къ приволжскимъ 
волостямъ указанныхъ уЬздовъ. Почти всюду пшеница сЬется 
здесь ̂ безъ всякой предварительной обработки—прямо по жнивью 
заделывается сохой съ последующей бороновкой. Редко приме
няется весенняя вспашка, въ еще более р^дкихъ случаяхъ у бо
лее состоятельныхъ хозяевъ, применяются 2 весеншя вспашки, 
разделенныхъ бороновкой и заделкой семянъ бороной или „зяб
левой" пахотой съ посевомъ подъ борону. Въ южной части гу-
бернш, где пшеница играетъ очень важную роль, въ громадномъ 
большинстве общинъ преобладаетъ осенняя вспашка и посевъ 
подъ борону; въ редкихъ случаяхъ применяется и весенняя па
хота заплывшей пашни; где существуютъ рала, тамъ ихъпри-
меняютъ для предпосевнаго разрыхлешя. Въ отдельныхъ воло
стяхъ Валашовскаго, Аткарскаго и Камышинскаго уездовъ применя
ли иногда способъ, практикуемый на севере, т. е. сеяли прямо по 
жнивью подъ соху или плугъ съ бороной. Во всемъ Царицынскомъ, 
на юге Камышинскаго уездовъ, всегда когда пшеница сеется пер-
вымъ по залежи хлебомъ, а также часто и по мягкой почве, севу 
предшествуете вспашка. Впрочемъ, зтотъ способъ начинаетъ вы
тесняться посевомъ подъ плугъ и бороной безъ вспашки. 

Способы обработки подъ овесъ во всей восточн. половине губер
ши: т. е. въ у.у. Кузнецкомъ, Вольскомъ, Хвалынскомъ, въ большин
стве общинъ Петровскаго, Саратовскаго, Камышинскаго и Цари-
цынскаго, вь восточной части Аткарскаго, таковы, какъ въ север-
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ной полосе подъ пшеницу, т. е. посЬвъ производится подъ весен
нюю вспашку и одну бороновку, причемъ только въ Царицын-
скомъ увьдв они предшествуютъ посеву. Вспашка „подъ зябь" 
применяется въ сЬверо-западныхъ волостяхъ Камышинскаго уЬз-
да, въ 3 волостяхъ Саратовскаго, въ 2 Аткарскаго, въ немногихъ 
общинахъ Петровскаго; иногда примъняютъ и вторичную боро
новку ПОСБВОВЪ. Въ западной половине губернш, за исключешемъ 
четырехъ сЬверныхъ волостей Балашовскаго увзда, северной по
ловинт, Сердобск. и 3 сЬв.-западн. волостей Петровск., почти во 
всвхъ селешяхъ подъ овсесъ пашутъ съ осени, большею частью 
плугами и сохами, и съютъ въ первомъ случат, подъ борону, во 
второмъ подъ соху и борону. Въ указанныхъ же волостяхъ при
мъняютъ двт> вспашки и 2 весеннихъ бороновки, т. е. съютъ подъ 
соху и борону по жнивью и тутъ же перепахиваютъ и еще разъ 
боронуютъ, или продьлываютъ послт,дн1я двт, операщи спустя 
1—3 дня. Ломка посева овса сохой или бороной практикуется 
въ дождливые годы. 

Вспашка „подъ зябь", до посЬвовъ проса, практикуется еще 
въ меныпемъ размърт,, чъмъ подъ овесъ и пшеницу, а именно 
она применяется въ южной половинт, Балашовскаго уЬзда, за ис
ключешемъ 6 восточныхъ волостей, въ юго-восточныхъ волостяхъ 
Сердобскаго увзда, въ 9 съверо-западныхъ и 5 южныхъ волостяхъ 
Аткарскаго уезда. Весной пашни боронуютъ, после чего ст,ютъ 
подъ соху съ бороной, а затъмъ ломаютъ и сохой и бороной; 
этотъ пр1емъ употребляютъ редко, чаще съютъ безъ бороновки 
подъ соху съ бороной, а потомъ ломаютъ или сохой съ бороной 
или одной сохой. Въ остальной части губернш осенняя вспашка 
подъ посЬвъ проса не применяется,- въ свверной части губернш 
господствуютъ слт,дуюнце пр1емы:—посъвъ производится или подъ 
соху съ бороновкой, по предварительно вспаханному весной жнивью 
и заборонованному, или же посввъ производится по жнивью подъ 
соху и борону, а потомъ посЬвъ опять проходится сохой и боро
нуется, последит пр1емъ преобладаетъ въ южн. полосе губерн., т. е. 
въ Камышин., Царицынск. у.у. и въ южныхъ волостяхъ Аткарск. и 
Саратовскаго уЬздовъ. Подъ просо пашутъ одинъ разъ весной, а 
потомъ сеютъего подъ борону. Йглемы подготовки остальныхъ яро-
выхъ хлебовъ немногимъ отличаются отъ только что описанныхъ. 
Несколько отличш представляетъ изъ себя посевъ подсолнуха, 
который производится двумя главными способами: безъ вспашки, 
по распаханному полю, въ борозду, сделанную сохой и сохой 
тутъже заделывается, или же вспахиваютъ жнивье, садятъ въ бороз
ды и потомъ задЬлываютъ бороной. 

Въ техъ местностяхъ, где распространены катки, все яро
вые посевы укатываютъ; тамъ, где они начинаютъ распрост
раняться, укатываше применяется главнымъ образомъ къ посе-
вамъ проса. 

Что касается изменение во времени пр1емовъ обработки подъ 
яровыя, то если отбросить укатываше, применеше рала, како
вые npieMH получили широкое распространеше въ последше 10 
—15 летъ въ 2 южныхъ уЬздахъ, то придется констатировать 
самыя незначительный изменешя въ пр1емахъ обработки. Видимо, 
они установились раньше основного изеледовашя и сравнешедан-
ныхъ последняго съ настоящимъ положешемъ говоритъ лишь за 
распространеше района осенней пахоты подъ яровые посевы. 

Все сказанное относительно обработки полей можно резю
мировать въ следующей таблице: 
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Конечная цт>ль сельскохозяйственяаго промысла—производ
ство растительныхъ продуктовъ, предметовъ главнаго потребле-
шя, и конкретнымъ образомъ выражается въ урожай.. До сихъ 
яоръ мы имт.ли дЬло съ тт>ми средствами, которыми располагаетъ 
крестьянское хозяйство Саратовской губернш для производства 
урожая, теперь мы обратимся къ разсмотрт.нш урожая лишь трехъ 
хлЬбовъ (ржи, овса и пшеницы), которые составляютъ болйе bU 
всвхъ производимыхъ въ губернш, какъ это мы ВИДЕЛИ изъ дан-
ныхъ по ПОСЕВНОЙ площади. 

По СВЪДБШЯМЪ ОтдЬла сельской экономш и сельскохозяйст
венной статистики, въ Саратовской губернш средняя урожайность 
ржи за 20 лт>тъ была на крестьянскихъ поляхъ 43 пуда съ каз. 
десятины (влад. 53), овса 36 (влад. 48) и пшеницы 34 (влад. 45), 
ереднш сборъ этихъ хлт.бовъ равнялся 37 пудамъ, т. е. нижеоб-
щероссшскаго (38). 

По отдтаьнымъ годамъ урожай этихъ трехъ главныхъ хлъ-
бовъ колебался слт>дующимъ образомъ: 

Урожай. 

Рожь 

Овесъ 

Пше
ница 

владЗзльц. 

крестьянъ 

владЕльц, 
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Изъ этой таблицы видно, что урожай крестьянскихъ полей 
ниже влад'вльческихъ, и это отношев1е между двумя группами хо-
зяйствъ соответственно простирается на урожайные годы и 
неурожайные. Если принять за норму выведенную двадцатилет
нюю среднюю, то окажется, что за послъдше 20 лт>тъ прошлаго 
въка въ 12 изъ 20 лЪтъ урожай ржи или равнялся нормт, или пре-
восходилъ ее, въ 6 годахъ ниже нормы на 10 пудовъ и, наконецъ, 
въ 2 годахъ онъ былъ значительно ниже (болт,е чт>мъ вдвое). 
Что же касается урожайности пшеницы и овса,то она лишь въ 
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1881 — 1885 . . . . 
1886—1890 . . . . 
1891—1895 . . . . 
1896—1900 . . . . 
Изъ этой таблицы видно, 

Овесъ. 
39 
31 
31 
42 

Пшеница 
41 
31 
32 
36 

11 изъ двадцати была равна средней, близка къ ней или выше 
ея, въ 5 случаяхъ ниже ея значительно, и, наконецъ, въ 4 го-
дахъ урожай понижался до V* средней (1891). 

Для дальнвйшаго разсмотр^шя колебашя урожайности глав-
ныхъ хлвбовъ во времени сгруппируемъ тъ1 же данныя по пяти-
лЗтямъ. Тогда получится следующая таблица: 

Рожь. 
49 
40 
42 
50 
что посл'Ь урожайнаго п я т и л с я 

начала восьмидесятыхъ годовъ наступили годы рйзкаго пониже-
н1я урожаевъ всЬхъ главныхъ хлЪбовъ, и только въ последнее 
нятилтше опять урожай возвращается къ тому уровню, который 
установился въ начале восьмидесятыхъ годовъ. Если же разсмат-
ривать лишь иослт>дшя пятилття, то въ нихъ замечается подъемъ 
урожаевъ, такъ что говорить объ ихъ падевли въ осл^дше годы 
было бы неосновательнымъ. Указанныя колебашя урожайности т^сно 
связаны съ климатическими услов1ями, для которыхъ Брикнеромъ 
установленъ П-лътшй перюдъ. Не им1>я вполне точныхъ и об-
стоятельныхъ данныхъ относительно климата Саратовской губер-
нш, мы можемъ привести лишь нъкоторыя указашя, подтверж
дающая наше предположеше. 

По даннымъ наблюдешя Саратовскихъ станщй, среднее ко
личество осадковъ за перюдъ 1880 — 1887 года и слйдугопцй 
1887—1894 и число дней съ осадками были слйдуБОшля: 

Перюдъ 1880—1897 г.г. Перюдъ 1887—1894 г.г. 
Среднее 
колич. 

осадковъ. 
543,2 
446,1 
465,3 
435,7 
351,1 
274,4 Царицын. 

Какъ видно изъ сопоставлешя этихъ рядовъ, и абсолютное 
количество осадковъ, и число дней съ осадками въ перюдъ падешя 
урожаевъ было меньше, чъмъ въ предыдущей перюдъ. Въ той ПОЛОСЕ, 
въ которой находится Саратовская губершя, достаточное количество 
осадковъ является однимъ изъ важныхъ условШ урожая, но оно 
подчинено строго закономърнымъ и еще неизвъхтнымъ наукЬ 
посл'вдовательностямъ, такъ что въ этой сферъ центръ тяжести 
долженъ перевоситься на соотв41тственныя приспособлешя къ 

Полянка . . . 
Николаевск. . 
Вольскъ . . 
Саратовъ . . 
Камышинъ . 
Дубовка. . . 

Число 
дней съ 

осадками. 
155,9 
142,6 
127,6 
131,3 

87,2 
95,3 

Число 
дней съ 
осадками. 

Среднее 
колич. 

осадковъ. 
140,0 407,4 (поЭ1)г 

104 
163 

90,2 
114 

н. 86 

295,8 
413,0 
296,6 
291,8 
316,3 
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количеству осадковъ у техники обработки и подборъ культур-
выхъ растенш и ихъ сортовъ. 

Другимъ не менйе важнымъ услов!емъ, опред'вляющимъ вы
соту урожаевъ, являются почвенныя услов1я. Тотъ или иной хи
мически ихъ составь, физическое строеше отзываются на высоте 
урожая. Для характеристики этой зависимости остановимся на 
урожаяхъ трехъ уЬздовъ изъ трехъ разныхъ полосъ губерши, 
Кузнецкаго (северной) Балашовскаго (центральной части) Камы-
шинскаго (южной). Лучше всего вл1яше почвъ на высоту уро
жаевъ можно проследить путемъ сравнешя между собой груцнъ 
общинъ съ преобладатемъ различныхъ почвъ. 

Средше урожаи Кузнецкаго у. по показашямъ крестьянъ *). 

О Б Щ И Н Ы . 
^Съ преобладашемъ черноз. почвъ 

„ „ суглинковъ . 
„ „ супесч. почвъ 
„ „ песчан. „ 

Р ж и . 
49,4 
35,1 
36,9 
21,7 

О в с а . 
40,4 
33,4 
30,9 
15,6 

Проса. 
34,2 
34,4 
20,7 
21,6 

Рожь. 

5,31 

6,32 

Овесъ. 

6.04 

7,15 

Пшен. 

3,62 

4,50 

Ilpoci 

4,20 

4,50 

Особенно плохими урожаями ВСБХЪ хлт>бовъ, какъ и следо
вало ожидать, отличаются общины съ преобладашемъ песчаныхъ 
и супесчаныхъ почвъ. Тотъ же характеръ зависимости получает
ся и при сопоставленш подобныхъ данныхъ по Балашов, у. **). 

Группа волостей съ 
песчаными почвами. 

Группа волостей съ 
черноземн. почвами. 

Наконецъ и южныя общины Камышинскаго увзда даютъ 
туже зависимость ***). 

П о ч в ы в ъ п р о ц е н т . Средн. урожай. 
S3 £ и 

m о К н S tf ьз . 

& к с - о е ч * ~ - . й 2 2 м 

1 гр. вол. 42,6 5,2 24,7 6,5 2,3 8,4 10,1 45,0 45,0 40,3 
2 „ „ 27,5 10,6 17,4 7,2 7,7 13,2 16,4 31,8 31,4 35,3 
3 „ „ 24,5 1,4 26,2 6,7 17,7 18,6 4,3 27,2 27,0 31,4 
4 „ „ 18,1 12,0 22,5 13,7 11,1 16,3 6,8 18,7 17,5 24,1 

Параллельно съ понижен1емъ процента чернозема и возра-
сташемъ процента песчаныхъ и супесчаныхъ почвъ происходитъ 
понижете урожайности ВСБХЪ трехъ главныхъ хлЬбовъ, причемъ 
меньшую степень понижешя даютъ урожаи овса. 

*) Сборы. Стат. сн*д. Кузнецкаго у. стр. 265. 
**j Сбор. Стат. св*д по Балашовсвоиу у. стр. 61. 
•**) Сборн. стат. свйд. по Камышинскому у. стр. 224. 
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Такъ какъ въ Саратовской губернш и климатичесщя усло-
В1Я и почвенвыя, если брать ихъ обпця черты, сменяются съ 
сЬвера на югъ довольно ръзко, такъ какъ и техника обработки 
почвъ также им$етъ тенденцш къ изм-Ьнент ихъ въ томъ же 
направлевш, то естественно предполагать, что и географическое 
распредтаеше урожая по территорш губернш въ общихъ чертахъ 
сохранить тоже направление. 

Если взять данныя объ урожаяхъ уже указанныхъ трехъ 
хлт.бовъ но отдъльнымъ уЬздамъ и сперва расположить ихъ по 
высоте урожая ржи, то получаются сл'Ьдующгя группы уъздовъ: 

Средшй 
урожай за 
10 лт>тъ. 

1. Южный районъ (Царицынскш, Камышин-
скш увзды) 18—31 пуд. 

2. Северо-восточный районъ (Саратовскш, 
Вольскш, Хвалынскш, Кузнецкгй у.у.). 42—49 „ 

3. Юго-западный и центръ (Балашовскш и 
Аткарскш у.у.) 51—54 „ 

4. СЬверо - западный (Сердобскш, Петров-
скш у.у.) 55—56 „ 

0 В Е С Ъ. 
1. Камышинекш и Царицынскш 26—29 „ 
2. Саратовскш, Вольскш, Хвалынскш, Куз

нецке, ПетровскШ 31—39 „ 
3. Аткарскш, Балашовскш, Сердобскш . . 42—50 „ 

П Ш Е Н И Ц А . 
1. Камышинекш и Царицынскш 23—31 „ 
2. Хвалынскш, Вольсшй 32—35 „ 
3. Саратовскш, Аткарскш, Балашовскш . . 35—42 „ 
Для того, чтобы теперь перейти къ оцънкт> указанной вы

соты урожая главиыхъ хлъбовъ можно воспользоваться двумя ме
тодами: методомъ опредЬлешя доходности промысла, при выве-
денныхъ среднихъ услов!яхъ урожая и методомъ соотвътств1я 
средняго урожая хозяйственнымъ и потребительнымъ потребио-
стямъ населешя. 

Съ точки зр^шя теоретической экономики сельскаго хозяй
ства первый методъ върнъе. Въ КОНЦЕ в'Ьдь концовъ опредъляю-
щимъ результатомъ хозяйственнаго предпр!ят1я является его до
ходность, и следовательно, высота техническаго результата въ 
данномъ случай урожая можетъ быть оценена наиболее вйрно 
лишь съ точки зръюя cooTBiTCTBifl его съ требованиями современ-
наго нормальнаго уровня прибыли. Но въ отношевш крестьян-
скаго хозявства, а въ особенности съ точки зртшш экономиче-
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ской политики, предпочтительн-Ье будетъ второй методъ. Кре
стьянское хозяйство поставлено въ настоящее время въ услов!я 
необходимости производства хлЪба, съ одной стороны въ виду 
отсутств1я возможности исиользовашя труда въ другомъ промы
сле и другихъ отрасляхъ земледельческой промышленности. При
вязанное къ земли экономическимъ, правовымъ и политиче-
скимъ режимомъ оно должно заниматься землед1шемъ, должно 
арендовать землю, если своей не хватаетъ, хотя бы ведете зем-
ледЪльческаго хозяйства было и бездоходно съ точки зр^шя хо
зяйственная предпр!ят!я, поэтому учеты высоты урожая съ точ
ки зрйтя его доходности теоретически очень важные интересные 
въ практическомъ отношенш имтЬютъ меньше значешя, ч'Ьмъ 
второй методъ. Хотя считаемъ нужнымъ оговориться, косвеннымъ 
путемъ и второй и первый методъ приводятъ къ одному и то
му же выводу,—т. е. даютъ поняие о соответствш производи
тельности промысла съ экономическими и потребительными нуж
дами населешя, а в^дь это самое важное. 

Въ виду указанныхъ соображенш мы остановимся на ме
тоде, избранномъ В. С. Голубевымъ въ его статье: „сколько кре
стьянину Саратовской губернш хлЪба надо". 

На основанш отзывовъ мъстныхъ жителей г. Голубевымъ 
установлены слт>дуюшДя нормы хл^ба для личнаго потреблетя 
крестьянскаго населешя и для продовольств1я скота съ разсче-
томъ на 1 ъдока" 
Кузнецкш ут,здъ . . 
Петровскш „ . • 
Сердобскш „ . . 
АткарскШ „ . . 
Балашовскш „ . . 

. 34,8 

. 36,1 

. 33,6 

. 32,6 
• 32,7 

По губернш . 

Хвалынсш ут>здъ . 
Вольсшй » 
Саратовскш „ 
Камышинскш „ 
Царицын 
32,9 

ЗК1Й „ 

Если теперь взять данныя посевной площади и 
урожайности хлъбовт 
селен1я то получатся 

> и сопоставить сборъ съ 
слт>дуюшДя данныя: *) 

СкеднШ сбрръ (аа вычетомъ сЪмянъ). 
Ржи. 

КувнецвШ , . 2084582 
Петровсшй . . 4773748 
Сердобсый . .4284106 
Аткарсмй . . 6014762 
БалашовскШ . 6049000 
ХвалынскШ . 1284159 
Вольсшй . 2589225 
СаратовскШ, . 3220387 
КамышинскШ .3132036 
ЦарицынскЩ .1080433 

По губернш . 34162438 

пше
ницы. 

— 
— 

266U49 
2521772 
1992203 
1360889 
1631040 
5780410 
1432858 

i7280321 

Проса. 

478738 
969856 

1396845 
1234420 
2407750 
332181 
232568 
296192 
208470 
162305 

7720225 

Всего. 

2563320 
Б743604 
5680951 
9910331 

10979422 
3558543 
4182682 
5047619 
9120916 
2675596 

59462984 

потреблен! 

Продоволь-
CTBie насе

лению и по
сыпка скоту 

5076414 -
7329156 -
6507513 
8098981 -
8801760 
5352470 • 
4976818 
6035778 
82827Ы 
1127387 

62589528 

. 31,6 

. 34,2 

. 36,6 

. 30,9 
. . 31,8 

средней 
емъ на-

Избы-
ТОК'Ь 

или не-
достат, 

-251309* 
-1585552 
— 826562 
f1811350 
-2277262 
-1793927 
—794136 
—988159 
+838165 
-j-548209 
-3126544 

*) „Сколько хл£ба нужно крест.". Сар. Земск. Нед. Отд. сельскохоз., 
стр. 6—8. 
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Такимъ образомъ оказывается, что при данной средней уро-
жавности, и при современныхъ услов1яхъ обезпеченности землей 
крестьянскому населенш не хватаетъ сбора 3-хъ главныхъ хлъ-
бовъ даже для продовольетжя и еодержашя скота или переводя 
это на деньги хозяйство на этихъ двухъ операщяхъ въ среднемъ 
несетъ дефицита 1.781.930 р. 08 к. Если теперь ввести въ раз-
счетъ сборъ двухъ еще хлъбовъ подсолнечника и овса, которые 
вмъстъ съ взятыми составятъ 95% посъвной площади, то окажется, 
что сборъ почти всъхъ хлъбовъ при средней урожайности остав
ляется крестьянскому населенш на всъ остальныя его потребно
сти 6.126.472 р. 42 к. Изъ этой суммы крестьянскому населен!» 
надо произвести слъдуюпце расходы: 

1) Оплата податей (казен., зем-
скихъ и м1рскихъ, 7.277.460 руб. 

2) Уплата аренды . . . • . 6.426-660 „ 80 к.*) 
3) Хозяйственныя потребности 

(инвентарь, строешя, ремонтъ 
и т. под.) 8.245.770 руб. **) 

Итого . 21.947890 руб. 80 к. 
Для этого разсчета мы опускаемъ всъ остальныя потребно

сти, которыя, конечно, также составляютъ значительную сумму, 
но мы не учитываемъ и остальныхъ культуръ, не учитываемъ и 
неземледъльческихъ заработковъ, которые въ видъ кустарныхъ 
промысдовъ, отхода и т. п. восполняютъ и эти расходы и покры-
ваютъ дефицита, который согласно нашимъ разсчетамъ опреде
ляется въ суммъ 15.820416 р. 38 коп. Если представить эту 
сумму въ количестве недостающихъ пудовъ хл&ба, то получится, 
что для покрытая ея надо еще произвести 27.273.578 пудовъ, 
всего же всъхъ этихъ хлт>бовъ при среднихъ услов1яхъ произво
дится 75.725.974 пуд., т. е. недоборъ составляетъ почти 40%. 

Резюмируемъ теперь въ общихъ чертахъ все вышеизло
женное по поводу уровня сельскохозяйственной культуры кресть-
янскаго хозяйства Саратовской губернш. 

*) 646740 дес. арендной вемли по 9,92 коп. въ среднемъ ва десятину. 
Селькохоз- обзоръ ва 1899 г. 

**) 26 р. 33 К.Х340.145. Расходъ въ 26 р. 33 к. веять иэъ данныхъ 
о крестьянскихъ бюджетахъ по Ьоронежсвой губ., наиболее бливкой по-
услов1ЯИъ Саратовской губернш (см. В. Ильина. Раввиме капитализма стр. 
104); 340.145 количество наличных* приписных* семей по даннымъ перепи-
си1897 г. 
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1. Еще задолго до основного изслъдовашя губернш трех
польная система полеводства была господствующей въ предвлахъ 
Саратовской губерши. Наиболее экстенсивныя системы лъсныхъ 
и степныхъ полосъ закончили свою эволюцш еще до начала ше-
стидесятыхъ годовъ, когда уже даже залежная система въ чис-
томъ видт. сохранилась только на югъ Балашовскаго, Аткарскаго и 
Саратовскаго, во всемъ почти Камышинскомъ увздт. и на всемъ 
протяжеши Царицынскаго. Соосвътствуя распредвленш плотно
сти народонаселешя, распредЬлеше системъ полеводства въ эпо
ху шестидесятыхъ годовъ въ системъ интенсивности ихъ пред
ставляло восходящую скалу съ юга на съверъ. Ко времени вось-
мидесятыхъ годовъ мы уже застаемъ повсеместно разложеше за
лежной системы кроме юга Камышинскаго и Царицынекаго уЬз-
довъ, выразившееся въ „запольныхъ" участкахъ, „полевыхъ выго-
нахъ", „пестропольи" и т. п. Самая ранняя форма паровой зерно
вой системы—двухполье не играла, повидимому, никогда серьез
ной роли въ системахъ полеводства Саратовской губернш. Даль-
НБЙПИЯ измт.нетя выражались въ усилеши и расширенш запашки 
и росте пашенъ за счетъ лт.са на съверъ, залежи, степи и даже 
неудобныхъ земель на югъ. Къ настоящему процессъ закрепления 
трехполья совершился во всей губерши, за исключешемъ Цари
цынскаго уезда. Въ тоже время и прежде всего въ районе ста-
раго трехполья начинается новый процессъ изменешя трехполья 
въ болъе интенсивныя системы, выражающаяся въ занятш части 
пара, въ раздвленш полей на два клина съ различнымъ чередо-
вашемъ растеши. Стоя въ ближайшей связи съ двумя наиболее 
важными факторами крестьянскаго хозяйства—степенью обезпе-
чешя землей и наличностью рабочаго скота, онъ наиболее резко 
проявился въ наименее обезпеченныхъ землею и скотомъ общи-
нахъ. Укреплеше трехполья, какъ первой интенсивной системы 
полеводства по мъръ его развипя пршбрътало характеръ одно-
сторонняго исиользовашя шгодород1я почвы, посевами хлт.бныхъ 
злаковъ, при полномъ почти отсутствш и плугопольныхъ, и бо-
бовыхъ растеши. 

Къ числу прогрессивныхъ измененш въ системахъ полевод
ства надо отнести также все увеличивающееся распространено 
удобрешя. Практикующееся въ начале шестидесятыхъ годовъ 
лишь, какъ исключеше, оно ко времени основного изсл^доватя 
сильнее и глубже охватываетъ старотрехпольныя съверныя МЕСТ
НОСТИ и появляется въ центральныхъ уЬздахъ. Къ концу прош-
лаго столетия и началу настоящего въ значительной части съъер-
ныхъ уЬздовъ трехпольная система переходитъ въ трехпольную 
съ удобрешемъ, а въ центральномъ районт. наблюдается таже 
картина, что на севере въ восьмидесятые годы. Примкнете удо-
бретя СТОИТЪ въ ближайшей связи съ качествомъ почвы и опять 
таки съ обезпечешемъ землей и скотомъ. А его развипе встре
чается съ наиболее важнымъ препятств1емъ съ уменыпешемъ 
крестьянскаго рабочаго скота, а вместе съ тЬмъ и запасовъ навоза. 

2. Въ области живого инвентаря отмечено постепенное со-
кращеше крестьянскаго рабочаго скота и абсолютно и относитель
но посевной площади. Вместе съ этимъ общее несоотвт.тств1е ра
бочаго скота и ПОСЕВНОЙ площади сохраняетъ свое положеше, даже 
если взять во внимате обслуживате крестьянскимъ скотомъ и 
владельческой запашки. Съ другой стороны распредълеше скота 
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между группами хозяйствъ прецставляется неравномврнымъ, при-
чемъ эта неравномерность растетъ во времени и стоитъ въ бли
жайшей связи съ земельной обезпеченностью. Рабочимъ скотомъ 
въ большинстве территорш губерши служить лошадь, причемъ 
на съверъ (5 увздовъ) она исключительно является господствую
щей рабочей силой, въ центральныхъ появляются и быки, нако-
нецъ, въ южныхъ уъздахъ они получаютъ важное значете въ 
качестве рабочей силы хозяйства. Во времени составъ рабочего 
скота меняется мало. Параллельно съ указаннымъ расширетемъ 
запашки, шло и сокращеше рабочаго скота, а вмъстъ съ тъмъ и 
выдвигался на очередь кормовой вопросъ особенно въ съверныхъ 
уъздахъ. 

3. Господствующимъ оруд1емъ обработки въ губерти яв
ляется соха, составляющая 76% всъхъ пахатныхъ орудш, причемъ 
з начете ея убываетъ по мърт, движешя съ севера на югъ, где 
въ южныхъ уездахъ господствуешь железный плугъ, убывате это 
стоитъ въ прямой зависимости отъ характера почвы. Появление 
железныхъ плуговъ въ крестьянскомъ хозяйстве можно npiypo-
чить къ 80 годамъ. За промежутокъ времени въ 20 летъ произошла 
полная смена орудш, причемъ процессъ происходилъ быстро и 
энергично, въ переходномъ районе распространеше железнаго 
плуга идетъ медленнее, здесь идетъ и другой процессъ замена 
деревяннаго плуга сохой; въ северной половине появлеше же
лъзнаго плуга въ крестьянскомъ хозяйстве произошло совсемъ 
недавно и его распространено идегъ еще медленнее; процессъ 
замены деревяннаго плуга сохой сказывается еще резче. Распро
странеше железнаго плуга началось въ наиболее обезпеченныхъ 
землей и рабочимъ скотомъ хозяйствахъ и въ свверномъ районт. го
сподстве сохи это сказывается особенно сильно. Въ тоже время 
населете вырабатываетъ методы компенсащи между необходи
мостью повышать технику и заводить плуги и сокращешемъ ра
бочаго скота. Изъ другихъ пахатныхъ орудш начинаютъ распро
страняться рала и катки. Очистка съмянъ для посвва распрост
ранена слабо, и только въ Еамышинскомъ уезде веялка играетъ 
заметную роль въ крестьянскомъ хозяйстве. По степени обра
ботки почвы намечаются следуюнце районы: северный—среднеин-
тенсивный, северозападный, наиболее интенсивный, переходный 
къ южному опять таки среднеинтенсивный и южный экстенсив
ный. Степень интенсивности обработки почвы стоитъ въ зависи
мости отъ физическихъ и химическихъ свойствъ самой почвы и 
отъ обезпеченности землей и скотомъ. 

Средняя урожайность крестьянскихъ полей ниже владель-
ческихъ на 22°/°, по отдельнымъ годамъ урожаи резко колеблят-
ся въ зависимости отъ климатаческихъ и метереологическихъ ус-
ловш: более продолжительный пятилътшя колебатя не указы-
ваютъ на понижеше урожая, стоя въ общемъ въ связи съ коле
баниями климатическими. Въ отдёльныхъ более мелкихъ террято-
р1яхъ и на площади губерши высота урожаевъ стоитъ въ связи 
съ характеромъ почвъ, понижаясь съ сивера на югъ и, техникой 
обработки. 

Экономическая и потребительная оценка урожаевъ приво
дится къ тому выводу, что для того, чтобы соответствовать 
главпымъ хозяйственнымъ и потребительнымъ потребностямъ на-
селешя они должны быть возвышены на 40°/°. 
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IV. 

Изложенная выше картина общаго положетя сельско- Значен1е мЪ-
г ропрттж по 

хозяйственной культуры, а отчасти и ея развиты у крестьян-Подня-пю тех-
скаго населены коснулась, конечно, лишь общихъ ея чертъники-се/1ьска" 

го хозяйства и основныхъ признаковъ. Но ведь для целей экономической 
политики важны именно эти обшдя черты, такъ какъ СООТВЕТ
СТВУЮЩАЯ меропр1яты могутъ лишь быть организованы и 
должны, какъ это мы видели, еще раньше въ соответствш 
именно съ ними и въ общей ихъ совокупности. Нельзя за
даваться какими нибудь м-рами, проектировать улучшены, 
если они не будутъ въ соответствие со всЬмъ предыдущимъ 
ходомъ развитая сельскаго хозяйства. Конечно, очень пр1ят-
но мечтать о возвышение техники, о повышенш урожайно
сти, о распространение удобрены, о всЬхъ благотворныхъ 
результатахъ подобныхъ меръ, но если весь строй культуры 
ставить самыя разнообразный препятств!я, то тогда эти 
прекрасныя мечты ничего не прибавятъ реальнаго къ то
щему, захудалому положению Саратовского крестьянина. 
Если съ точки зрены именно экономической политики 
оценить современное состояте сельскохозяйственной куль 
туры, то все вышеизложенное фактическое поможете дела 
представляется цепью причинъ и следствие, тесно перепле-
тенныхъ другъ съ другомъ, где трудно выделять одинъ 
известный какой-нибудь элементъ, какъ объектъ обществен -
наго и государственная воздъч1ств1я. 

Основное npoTHBop-fenie местной сельскохозяйственной 
культуры—не cooTBbTCTBie производительности хозяйствен
ной деятельности потребностямъ населетя. Мы видели, какъ 
само населете, безъ всякаго СОДТЭЙСТВ1Я со стороны, изменяло 
системы полеводства, пригоняя ихъ къ изменившимся условь 
ямъ жизни, плотности паселены, росту потребностей и т. п., 
какъ заменяло ихъ сравнительную экстенсивность, какъ со
вершенствовало инвентарь, вводило новые техничестае npi-
емы, каждый разъ целесообразно обусловленные объективны
ми данными и требоватями почвы, климатическихъ условШ, 
и всегда, при нарожденш того или иного нрогрессивнаго 
явлешя оно встречалось съ тремя основными препятств!ями: 
1) малоземельемъ, 2) недостаткомъ рабочаго скота и 3) отсут-
ств1емъ техническихъ знашй и умЪшй. Въ данномъ случае 
мы беремъ лишь ближайшы причины; несомнЪнно, если бы мы 
продолжали свой анализъ, мы бы натолкнулись на встреч
ный в,пятя податного и налогового времени, меръ финан
совой политики и т. п., которая до сихъ поръ, какъ это и 
оффищально признано, игнорировала интересы земледелы, 
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но это завело бы насъ слишкомъ далеко изъ сферы спе~ 
щальныхъ, занимаемыхъ насъ вопросовъ. Намъ въ данномъ 
случай важно отметить было, что безъ соотвълственныхъ 
широко поставленныхъ мъропр1ятШ въ области расширешя 
крестьянскаго землевладшйя *), безъ достаточно послъдова-
тельныхъ и въ обширномъ масштаб* проведенныхъ мъро-
пр1ятш по обезпеченйо населешя скотомъ какъ рабочимъ, 
такъ и продуктивными на что указываете, необходимости 
интенсивировашя земледъл1я, мъры по подъему сельскохо-
зяйственной кулвтуры будутъ имъть скромное значете. Ха-
рактеръ они могутъ и должны носитв по преимуществу 
педагогически, т. е. содействовать нарояедающимся про-
грессивнымъ течешямъ и ихъ мобилизащи среди массы 
населешя; но они появляются и развиваются и въ среде 
самого населешя и если проходятъ не такъ быстро, какъ 
это надо, то потому, что они встр-вчаютъ на пути указан
ный главныя нрепятств1я. 

Меропрхяпя въ этой области должны быть полоя^ены въ 
основу государственной аграрной политики, такъ какъ тотъ 
крупный масштабъ, въ которомъ толвко и необходимо ихъ 
примънете, моягетъ бытв осуществленъ государствомъ. 

Конкретное же значете непосредственнвгхъ меропр1я-
тгй по содействие селвскохозяйственной кулвтуре должно 
иметь ввиду подште производителвности земледълвческаго 
труда и производителвности почвы, выражающуюся прежде 
всего въ повышеяш и постоянстве урожаевъ. Мы уже ви
дели, что это повышеше необходимо въ предълахъ около 
40 °/о современной средней урожайности, т. е. вместо 40 ны-
нешнихъ пудовъ десятина должна даватв 56. Конечно это 
не такъ много, но мы уже видели, какъ тесно перепле-
тенъ этотъ финалвный результата местной земледельческой 
культуры съ самыми многообразными причинами и вл1я-
Н1ями, и какъ мало надежды на его скорое измънете, безъ 
сопутствующаго измтшетя основныхъ изъ этихъ причинъ. 
Еще больше значете этого факта выступаетъ, если взять его 
съ освъщети исторической перспективы. То состояте 
земледельческой культуры, которое мы констатировали для 
современнаго намъ полоя^ешя земледъльческаго населешя 
характеризовало Франщю и Германию половины 18 столетая. 
Вотъ какими чертами характеризуется состояше крестьян
скаго хозяйства во Франщи конца 18 столъпя: „къ тому 
времени населеше насчитывало уже более двухъ въковъ не-
зависимаго экономически-самостоятелвнаго существовашя, 
но жило на той же площади, что и раньше; при самомъ сла-

*) Нужно вЪдь не забывать, что размеры мелкаго рацюнальнаго 
хозяйства строго обусловлены даннымъ состоятемъ сельско-хозяйствен-
ной культуры. 
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бомъ отливе населешя въ города и промышленные центры, 
разрешали населешя, голодовки, эпидемш и войны, но оно 
все же росло. Какъ же разрешалась тогда трудная проб
лема,—прокармливать всерастущее населеше на неизмен
ной площади и при неизменности организащи народ-
наго хозяйства? Можно сказать, что эта проблема никакъ 
не разрешалась; конечно, новыя руки приносили съ со
бой новую рабочую силу, но для продуктивнаго ихъ при-
ложешя требовалось изменеше техники земледел1я, что 
было, очевидно, не подъ силу отягченпому поборами и де-
спотизмомъ правительства и сеньеровъ населешю. Юнгъ го
ворить, что по технике французское земледелие принадле-
житъ X веку. Грубыя оруд1я производства, полное отсутст-
Bie всякихъ запасовъ, отсутств1е „капитала", истощеше по
лей до невозможности производить на нихъ что-нибудь и 
забрасыванье ихъ въ результате истощешя, а иногда и въ 
результате наглости сеньеровъ". У Тэна дается следующая 
яркая его характеристика: если случится неурожай, то зем
ля остается невозделанной, потому что земледелецъ слиш-
комъ беденъ, чтобы купить семянъ и во многихъ случаяхъ 
ихъ приходится выдавать для него интенданству; безъ этого 
къ неурожаю текущаго года присоединилась бы еще полная 
нищета въ следующемъ году. Точно также въ эти времена 
всякое другое несчастье ложится на будущее также, какъ 
и настоящее; въ 1784 и 1788 годахъ въ Тулузской области 
благодаря засухе погибъ упряжной скотъ, много земледель-
цевъ принуждены были оставить свои поля невозделанны
ми. Съ другой стороны, способы возделыватя являются 
вполне средневековыми. Кроме Фландрш и Эльзаса поля 
остаются подъ паромъ въ течете года изъ каждыхъ трехъ, 
во многихъ захолустьяхъ держатся въ употреблеши еще 
плуги Виргил1я. Тележки, оси и ободья на колесахъ сделаны 
изъ дерева. Мало скота, мало удобрешя. Производительность 
слаба, земли даютъ урожай самъ пять, шесть *). Посмотримъ 
теперь какъ обстояло дело въ Германш: „въ Гермаши земле-
дЬльчесше порядки, подобные современнымъ русскимъ, су
ществовали еще до средины XVIII века. Порядки эти при
вели, не смотря на многоземелье, къ тому же, что и у насъ: 
къ истощешю почвы, къ хроническимъ неурожаямъ, къ 
уменынешю количества и ухудшешю качества скота, къ 
голодовке населешя, къ накопленш податей и налоговъ. И 
тогда тамъ слышались голоса, указываюпце на недостатки 
и неудобства старой системы хозяйства. Къ числу этихъ 
недостатковъ причисляли: несоответств1е между размерами 

*) С. Вудгаковъ. Капиталявмъ и Земдедъл!е, т. II, стр., 156. 
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зернового хозяйства и кормовыхъ культуръ для скота, въ 
результате чего являлись: малочисленность скота и его 
шншя качества. Уже около 1780 года можно было услы
хать, что паръ не только безполезенъ, но и вреденъ" **). 

Если въ приведенныхъ краткихъ характеристикахъ за
менить соответствующая места русскими терминами и соб
ственными именами, относящимися къ Саратовской губерши, 
то оказалось бы, что все это съ полнымъ правомъ можно 
сказать о состоянш сельско-хозяйственной культуры мест-
наго крестьянскаго населешя. Совпадете полное, даже уро
жайность почти та же—36—40 пудовъ съ десятины. 

Разница существенная есть, и она видна теперь только 
ясно, что дело было не въ засухахъ, не въ „случайно не 
выпавшемъ дождичке", а въ чемъ то иномъ. Къ средине 
тридцатыхъ годовъ прошлаго столепя урожайность фран-
цузскихъ полей возросло до 56 пудовъ, т. е., желанной для 
Саратовской губерши нормы, а клеверъ сталъ почти постоян-
нымъ элементомъ посевной площади германскаго крестья
нина. Оказывается, что промежутокъ былъ не малый и при 
томъ единственный по своему значешю во всей всем1рной 
исторш. Каковы были причины этого все же сравнительнаго 
прогресса, трудно, конечно, сказать безъ обстоятельнаго ана
лиза, но несомнененъ фактъ, что меры по нодняпю техники 
здесь не причемъ. Въ Гермаши изъ меръ аграрной политики 
были проведены—уничтожены обиде выгоны скота, обгпдя 
пастбища и разные сервитута, личность крестьянина зако
нами ограждена отъ произвола помещиковъ ичиновниковъ. 

Значеше ко- Продолжая далее свою историческую параллель пос-
операцш. мотримъ, что же теперь, когда мелкое хозяйство Гермаши 

и Францш такъ сильно шагнуло впередъ, составляетъ его 
особенную характерную черту, наиболее ярко въ обществен-
номъ значеши его отличающую,—это кооперативное движете. 
Въ Германш въ 1897 году насчитывалось товариществъ для 
прюбретешя сырыхъ матер1аловъ: промышленныхъ 66, сель-
еко-хозяйственныхъ 1128; товариществъ для закупки оруддй: 
промышленныхъ 23, сельско-хозяйственныхъ 377; потреби-
тельныхъ: промышленныхъ 68, сельско-хозяйственныхъ 45; 
нроизводительныхъ товариществъ: промышленныхъ 172, 
сельско-хозяйственныхъ 1765, сюда относятся также и сель-
ско-хозяйственныя кредитный товарищества. Изъ 15000 за-
регистрированныхъ товариществъ 72% приходилось на де
ревни и 28 на городъ. Ежегодно возникаетъ 1500 новыхъ 
товариществъ, причемъ главная масса товариществъ отно-

**) П. Лохтинъ. Къ вопросу о реформ* сельскаго быта крестьян*, 
стр. 2, 3 и др. 
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сится къ Пфальцу, Гессену, Бадену, странамъ парцелляр-
нагов л а д е т я *). 

Бели теперь раземотреть ихъ функцш, то между ихъ 
развит!емъ окажется следующая последовательность: спер
ва образуется товарищество.для временнаго устранешя об
щими силами тяжелыхъ частныхъ условШ—(ростовщичества 
товарами) и ведется лишь покупка, а загвмъ и продажа 
товаровъ. Затьмъ образуется уже постоянное товарищество 
съ коммиссшнными по преимуществу операциями. 8а-
ттзмъ вводятся извъетныя обязательства продукты покупать 
черезъ товарищество и черезъ него же сбывать. Это приво
дить къ необходимости открьтя своего предпр1ят1я, кото
рое является уже сильной поддержкой хозяевъ, такъ какъ 
оно постепенно переходить къ непосредственному воздей
ствий на производство; возникаютъ собственная предпрля-
пя, улучшаюпця продукты членовъ и перерабатывающая 
его улучшеннымъ способомъ. Приобретаются сепараторы, 
тр1еры, молотилки, сеялки, косилки, которыя становятся 
доступными для мелкаго собственника. Производство начи
наешь также испытывать вл1яше товариществъ—товарище
ства берутъ инищативу сельско-хозяйственныхъулучшенШ, 
издаютъ газеты, распространяютъ исскуственное удобре-
Hie и т. д. 

Такимъ образомъ, всю необходимую помощь какъ съ 
точки зрйшя ближайшихъ экономическихъ меръ, такъ и 
чисто техническихъ, германские крестьяне получаютъ отъ 
своихъ же товариществъ. Некоторые изеледователи аграр-
ныхъ вопросовъ приходятъ къ выводамъ, что путь роста 
кооперации въ сельско-хозяйственномъ производстве мел-
кихъ собственниковъ, путь его естественной чволющи. Все 
дело въ т4хъ услов1яхъ, въ которые поставлена личная и 
общественная инищатива и самодеятельность, которыя яв
ляются основой этого движешя. Въ области открьтя вся-
кихъ союзовъ и товариществъ, земствамъ, какъ наиболее 
активной общественной силе должна быть, предоставлена 
полная свобода ихъ учреждешй, по постановлешямъ соб
раний и утверждение ими уставовъ. 

Послт, этихъ принцитальнаго характера замечатйЗадачи техни-
относительно меръ техническаго воздейств1я на крестьян- р„„р"^й

 мЬ" 
ское хозяйство обратимся опять къ действительности Са
ратовской губерши. Изъ предыдущаго положешя вполне 
отчетливо наметились следующая четыре основныхъ кон-
кретныхъ задачи меръ техническаго воздейстъчя: 

!) Гертцъ. Аграрный вопросъ, стр. 133—134. 
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1. У совершенствован! е системъ полеводства путемъ введе
шя более правильнаго чередоватя растенш, распространешя 
удобрешя, введешя новыхъ культуръ более целесообразно 
использующихъ силы почвы. Для примера остановимся 
здесь на системе установившейся въ тЪхъ общинахъ, где 
земля делится на два клина. Тамъ въ сущности д-бла прак
тикуется слЪдующШ съвооборотъ: 

Паръ. Озимь. Ярь. Пар. 
Озимь. Ярь. Паръ. Озимь. 
Ярь. Паръ. Озимь. Ярь. 

т. е. шестипольный. Переходъ такого севооборота къ 
плодосмену очень легокъ,—и можетъ выразится въ слъдую-
щемъ: 

Паръ. • Озимь. Яровое. 
Озимь. Ярь. Плугопольное. 
Ярь. Плугопольное. Бобовое. 
Плугопольное. Бобовое. Яровое. 
Бобовое. Яровое. Паръ. 
Яровое. Паръ. Озимь. 

Дълете полей на клинья остается тоже количество 
зерновыхъ хлъбовъ, если считать и бобовое—тоже, но зато 
паръ уменьшается и не въ ущербъ истощенш почвы, такъ 
какъ требоваше ращональнаго чередоватя выдерживается. 

2. Разръшете кормового вопроса въ связи съ указан-
нымъ уже усовершествоватемъ системъ плодоводства пу
темъ введешя травосъяшя и вообще кормовыхъ культуръ. 

3. Распространете улучшенныхъ орудШ и съмянъ. 
4. Рацюнализащя техническихъ пр1емовъ обработки 

почвы въ цт^ляхъ главнымъ образомъ наилучшаго исполь
зования влаги. 

Предыдущая деятельность Земства, а отчасти и Мини
стерства ЗемледЬмпя выработала слъдуюшде методы для 
достижешя этихъ задачъ: 

1. Распространете сельскохозяйственныхъ знашй пу
темъ школьнаго и внешкольнаго обучешя населешя. 

2. Распространете сельскохозяйственныхъ умътй пу
темъ опытныхъ полей и демонстративныхъ учреждение. 

3. Склады сельскохозяйственныхъ машинъ и оруд1й 
съ организащей при нихъ испыташй и наборовъ сложныхъ 
машинъ для использовашя въ хозяйстве крестьянъ. 

4. МелкШ кредитъ: подъ хлъбъ на покупку орудШ, 
скота и т. п. 

На всъхъ этихъ мърощпяпяхъ мы остановимся въ от
дельности на каждомъ; земская, а отчасти и правительст
венная агрономическая помощь насетенпо уже достаточно 
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разработала ихъ формы, и со стороны организации мы ос
тановимся лишь на тъхъ, которыя включены въ ближай
шую программу экономической деятельности Саратовскаго 
Губернскаго Земства т. е. на опытныхъ поляхъ и мелкомъ 
кредите, на остальныхъ лишь главнымъ образомъ съ точ
ки зрънш устранешя тъхъ препятств1й, которыя мъшаютъ 
ихъ развитие Мы убъждены, что земства при ихъ отсут
ствие, съумъли бы ихъ развить достаточно широко и поста
вить и организовать правильно. Къ числу наиболее важ-
ныхъ препятствШ надо отнести прежде всего слабое раз-
вит1я общаго образовашя въ деревнъ среди сельскаго на
селения. Поэтому главнымъ средствомъ къ распространенно 
сельскохозяйственныхъ знашй должно служить широкое 
распространение общаго образовашя; это неоднократно под
тверждали обпце и спещальные СЪЕЗДЫ, въ этомъ смысле 
вполнъ единодушно высказались земства на запросъ М. 3. 
въ 1894 году. 

Въ области распространения сельско-хозяйственныхъ Распростра-
r l г неншеельско 

знашй намечены практикой два метода: внешкольное и хозяйствен-
школьное обучеше сельскаго населешя. Изъ внъшкольнаго ныхъ знан'й 

распространешя сельскохозяйственныхъ знашй практикой 
земскаго агрономическаго дт>ла надо прежде всего вычеркнуть 
путь проведешя сельскохозяйственныхъ знашй черезъ народ
ную школу,—Московсшй агрономичесюй съвздъ, очень де
тально обсуждавшгй этотъ вопросъ сд'Ьлалъ по поводу его 
следующее постановлеше: „въ интересахъ проведешя сель
скохозяйственныхъ знашй въ народныя массы необходимо 
возможно широкое распространеше общаго образования и рас-
ширеше программы преподавашя въ народной школъ, осо
бенно по природовъдъшю, но общеобразовательная народная 
школа отнюдь не должна служить средствомъ распространешя 
профессшнальныхъ знашй, въ томъ числ-в, и сельскохозяй
ственныхъ"; съ^здь высказался противъ устройства спещ-
альныхъ сельскохозяйственныхъ курсовъ только для учи
телей и призналъ, что „учреждеше при народныхъ учили-
щахъ огородовъ и садовъ не стоитъ ни въ какомъ отно
шение къ учебнымъ ц'Ьлямъ сельской школы" *) Намъ приш
лось лично присуствовать при обсужденш этого вопроса, 
слыхать живыя и ясныя разъяснешя по этому вопросу 
бывшаго губернскаго агронома Вятскаго Земства А. И. Но
викова, который наибольше едълалъ въ этой области и 
пришелъ къ заключешю о ничтожности результатовъ это
го метода; на примъръ Полтавской губерши непосредствен
но можно убедиться также въ томъ, что для цълей распро-

*) Труды М. Агрон. Съезда. Постановлешя, стр. 6. 
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странешя сельскохозяйственныхъ знаний этотъ путь ничего 
не даетъ, а образовательнымъ задачамъ сильно вредить, на-
конецъ вопросъ этотъ настолько, по нашему мнвшю, выяс-
ненъ, что возвращаться къ нему послв рвшешя съвзда пред
ставляется излишнимъ. Мы остановимся лишь начетырехъ 
методахъ внвшкольнаго распространешя сельскохозяйствен
ныхъ знашй: курсахъ, чтетяхъ и бесвдахъ по сельскому 
хозяйству, газетахъ и популярной литературе и сельско
хозяйственной консультацш. 

Вев эти четыре метода объединены общей связью— 
нужны люди достаточно подготовленные для того, чтобы 
осуществить в ев эти задачи. Между твмъ въ настоящее 
время даже ростъ земскихъ организаций не вполнъ безпре-
пятственяо можетъ пополняться изъ числа лицъ получив-
шихъ высшее сельскохозяйственное образовать На всю 
Россш въ настоящее время двйствуетъ только три высппя 
учебныя учреждетя, поставляюпця лицъ, работающихъ въ 
области общественной агрономш. По разечетамъ проф. А. Ф. 
Фортунатова оказывается, что выпусковъ этихъ учреждетй, 
присоединивъ къ нимъ даже Юевскш Политехникумъ не 
хватаетъ даже на ремонтъ нынъ дъйствующихъ агрономи-
ческихъ организаций! Проф. Фортунатовъ считаетъ возмож-
нымъ пополнять существующее недостатки лицами, окон
чившими средшя учебныя заведешя. На самомъдвлъ такъ 
и двлается, но никто не станетъ оспаривать того, что это 
происходить лишь въ силу того, что Росс1я слишкомъ не
соответственно потребности снабжена высшими сельскохо
зяйственными учебными заведешями. Если взять сравни
тельный данныя по Гермаши, то получится очень невыгод
ное для нашей страны сопоставлеше: 

Общее коли- 1 уч. завед. на 
чество высш. мужск. насел, 
уч. заведешй. въ тыс. душъ, 

Е. Россия 4 11.600 
Гермашя ю 2.670 

А между твмъ сельское хозяйство имветъ для Россш 
болве важное значете, чвмъ для ^Германия. Поэтому для 
того, чтобы дальнвйше развипе деятельности по распро
странению внвшкольнаго образоватя шло болве или менве 
безпрепятственно, необходимо открьте новыхъ высшихъ 
сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешй, которыя необ» 
ходимо поставить въ болъе твеную связь съ запросами об
щественной агрономш. 

Въ своихъ статьяхъ и рвчахъ тотъ же професоръ А. 
Ф. Фортунатовъ, на котораго мы не разъ ссылались, отмв-
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чавъ неоднократно на „непропорционально малое внимате", 
къ обществов'ьдътю въ нашихъ высшихъ агрономиче-
скихъ школахъ. 

По нашему мнътю это выражается въ отсутствш пре-
подавашя въ нихъ истории сельскаго хозяйства, теорш ор
ганизащй крестьянскаго хозяйства, съ которымъ по пре
имуществу приходится имъть дъло общественной агрономш 
и аграрной политики съ практическимъ курсомъ и знаком-
ствомъ съ общественной агроном1ей. Мы хорошо понимаемъ, 
что высшее сельскохозяйственное образоваше должно да
вать знакомство съ научными методами, но оно не можетъ 
игнорировать эволюцш земледъл1я въ его историческомъ 
развитш, оно не можетъ забывать, что главную массу зем-
ледт.льческихъ хозяйствъ составляютъ таюя, къ которымъ 
далеко не всегда приложимы методы хозяйствовашя, выве
денные на основаши крупныхъ или среднихъ предпр1ятШ, 
наконецъ, оно не можетъ не откликнуться на запросы жизни, 
требующей отъ всякаго лица изъ деятелей общественной 
агрономш отчетливаго пред став лешя объ основныхъ поло-
жешяхъ аграрной политики. 

Наконецъ, тоже сближете нашихъ высшихъ агрономи-
ческихъ школъ съ задачами общественной агрономш должно 
быть достигнуто и соотвътственнымъ районному дълешю 
России расположешемъ высшихъ учебныхъ заведенш. Въ аг
рономш не можетъ быть абсолютныхъ выводовъ относительно 
наиболъе примънимыхъ пр1емовъ хозяйствовашя, они тъено 
связаны съ климатомъ, почвой, экономическими услов1ями. Не 
замътно научные методы, особенно ихъ конкретное выражеше 
въ агрономш, пр1урочиваются къ тому району, ГДЕ находится 
высшее учебное заведете. Какъ коррективъ приходится 
вводить поправки въ видъ экскурсш и т. п. Между тъмъ, цъ-
лые громадные районы остаются, какъ напримъръ юго-во
сточный, безъ внимашя агрономической науки, а общест
венная агроном1я съ страшными усшаями, массой всякихъ 
препятствШ, должна полученные обиде научные методы 
применять къ мало изслъдованной, оригинальной вполнъ 
обособленной сельскохозяйственной действительности. 

Самымъ важнымъ и наиболъе цълесообразнымъ мето-
домъ внъшкольнаго распространешя сельскохозяйственныхъ 
знашй являются систематичесше курсы по сельскому хо
зяйству. При данномъ состоянш земскихъ агрономическихъ 
организащй для нихъ это непосильная задача. Следова
тельно, или необходимо расширеше нынъ дъйствующихъ 
земскихъ организащй или эту задачу должно взять на 
себя правительство въ лицъ Мин. Зем. Первый шагъ къ 
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этому имъ уже сделанъ въ виде разрешены устраивать 
курсы при существующихъ сельскохозяйственныхъ учеб-
ныхъ заведешяхъ, но подобное решете вопроса въ суще
стве дъла его не рЪшаетъ, такъ какъ организащя курсовъ и 
ихъ ведете зависитъ отъ лицъ, имъющихъ достаточно 
своихъ непосредственныхъ, педагогическаго характера, обя
занностей. Необходимо усилеше ихъ педагогическаго соста
ва лицами съ высшимъ агрономическимъ образоватемъ, 
которые главнымъ образомъ отдавали бы свой трудъ орга
низащй сельскохозяйственныхъ курссвъ; необходимы спе-
щальныя ассигновки въ распоряжете уьздныхъ земствъ 
на командировку крестьянъ на эти курсы, 

Слъдующимъ методомъ являются чтешя и беседы по 
сельскому хозяйству—онъ являются прямой задачей зем-
скихъ агрономическихъ организащй, но ихъ деятельность въ 
этомъ отношенш слишкомъ ограничена ныне действующи
ми услов1Ями разръшешя чтешй въ деревне. Земствамъ 
должно быть предоставлено право организащй сельскохо
зяйственныхъ чтешй лишь съ услов1емъ увъдомлешя о 
нихъ, а общее руководство ими должно быть передано въ 
въдъше Министерства ЗемледЬлш, какъ более компетент
ное и, въ данномъ случае заинтересованное въ ихъ успехе, 
учреждеше. 

Успехъ издавающихся въ настоящее время народныхъ 
сельскохозяйственныхъ газетъ „Хуторянина" и „Вятской 
газеты", показалъ, что въ настоящее время уже можно 
пользоваться могущественнымъ влхяшемъ перюдической 
печати для распространены сельскохозяйственныхъ знашй. 
Поэтому земствамъ должно быть предоставлено право изда-
шя безъ предварительной цензуры народныхъ газетъ, по 
нормальной, выработанной Министерствомъ Земледел1я, при 
участш Главнаго управлешя по деламъ печати, программы. 
Для поощрешя подобнаго издательства необходимы субсидш 
правительства спещально на издаше народныхъ газетъ. 

Наконецъ, въ области популярной сельскохозяйствен
ной литературы, которая является необходимымъ оруддемъ 
въ рукахъ агрономическихъ организащй, съ нуждой въ ко
торой они сталкиваются на первыхъ же шагахъ своей дея
тельности, какъ это оказалось на примЬре и Саратовской 
организащй. необходимо учаспе правительства въ виде обяв-
лешя по районамъ Россш более или менее премш за состав-
лете cepin необходимыхъ популярныхъ издатй. Въ настоящее 
время Министерствомъ Земдедел1я издаются некоторый по-
пулярныя брошюры, но они большею частью относятся къ темъ 
отдвламъ сельскаго хозяйства, которыя имеютъ незначи-
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тельное практическое значеше, главнымъ образомъ приклад
ной эатомологш. Теперь приходится или каждому земству из
давать свою популярную литературу или пользоваться 
услугами частнаго издательства, которое, далеко стоя отъ 
нуждъ деревни, не можетъ удовлетворять запросамъ обще
ственной агрономш. 

Перейдемъ теперь къ вопросу о школьномъ распро
странена! сельскохозяйственныхъ знашй. Главнымъ его ме-
тодомъ являются низш1я сельскохозяйственныя школы. По 
еравнеши съ громадными размерами потребностей народ
ной массы въ сельскохозяйственныхъ знашяхъ, количество 
низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ ничтожно, ихъ 
всего въ 1901 году было 37. Въ Саратовской губернш еще 
въ 1888 году былъ поднять вопросъ о низшихъ сельскохо
зяйственныхъ школахъ, неоднократно избирались коммиссш 
для разработки этого вопроса, неоднократно возбуждался этотъ 
вопросъ и въ увздныхъ земствахъ (Кузнецкомъ, Хвалын-
скомъ, Камышинскомъ и Аткарскомъ), но въ концъ концовъ 
открыта была одна Вольская школа, которую теперь зем
ское собраше постановило передать въ вЪдъте Мин. Земле-
дъл1я. Каковы же причины этого общаго явлетя незначи
тельности количества низшихъ школъ по всей Россш и въ 
частности въ Саратовской губернш, гд'Ь открыта за першдъ 
непрерывнаго интереса къ этому Д"Ьлу лишь одна школа? 

Прежде всего и на первый плаиъ надо поставить до
роговизну сельскохозяйственныхъ школъ, устраиваемыхъ 
по нормальному положешю. По даннымъ Департамента Зем-
ледъл1я, средняя величина единовременныхъ затратъ при 
устройств* низшей сельскозяйственной школы 1-го разряда 
составляетъ 40.000 (безъ земли), 2-го разряда 17.750 рублей, 
школы садоводства 30.000 руб. СреднШ годовой расходъ въ 
первымъ случаъ 10.500 руб., во второмъ 7307 и въ 3-мъ 
12.790 руб. Но средшя цифры еще не даютъ полнаго поня-
т1я о величинъ расходовъ на сельскохозяйственныя школы; 
посмотримъ на этотъ счетъ конкректныя данныя: оборудо
вана Белебеевской школы обошлось Уфимскому Губернскому 
земству 72.000 р., и содержаше отъ 13—2/ т. р. Содержаше 
Конь-Колодезской школы Воронежскому земству стоить отъ 
21 до 24 т. рублей. Вольская школа въ 1901 году стоила 
уъздному земству 8700 рублей. Столь значительные расхо
ды непосильны земствамъ, особенно уЬзднымъ. 

Но конечно, земства при всей тяжести подобныхъ мъро-
пр1ят1й относились бы къ нимъ гораздо болъе энергично, ' 
если бы ихъ энергш не парализовалась другими причинами 
и прежде всего твмъ, что школы не достигаютъ своего на-
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значешя—массоваго распространена знангй. Въ записке 
Департамента Земледел1я 4-й ceccin сельско-хозяйственнаго 
совета по этому поводу говорится следующее: „произведен
ными до сихъ поръ изсл'Ьдоватями низшихъ сельско-хо
зяйственныхъ школъ, основанныхъ по нормальному поло
жению, вполне подтверждается тотъ фактъ, что школы эти 
могутъ служить главнымъ образомъ только для подготовки 
къ служебной деятельности въ роли приказчиковъ, старость, 
управляющихъ, отчасти же и техниковъ по отдъльнымъ 
спещальностямъ въ отдъльныхъ имешяхъ, куда они боль
шею частью и поступаютъ"; совълъ же самъ констатировалъ, 
что „окончившими курсъ въ сельско-хозяйственныхъ шко-
лахъ полученное образоваше служить орущемъ для отхо-
жаго промысла"*). Такимъ образомъ общественно-агрономи
ческое значете низшихъ школъ нормальнаго типа ничтожно. 

Наконецъ, третьей причиной является устарелость на
шего „Нормальнаго положешя", которое изменялось нич
тожно, между темъ живая общественная деятельность все 
время работала надъ выработкой новыхъ типовъ, более 
приспособленныхъ къ нуждамъ деревни. Такъ, увндныя 
земства Пермской губернш—Мензелинское и Уржумское 
пришли къ мысли устроить при местныхъ низшихъ сель
ско-хозяйственныхъ школахъ дополнительные педагогиче-
CKie классы для подготовки воспитанниковъ школы къ зва-
нш учителя. Въ Пермской, Самарской, Владим1рской, Нов
городской губертяхъ выработанъ типъ дополнительныхъ 
четвертыхъ сельско-хозяйственныхъ отдЬлешй при народ-
ныхъ училищахъ съ курсомъ—2 зимы и 1 лето. Начинаютъ 
пробивать себе путь Германсщя зимшя школы. Вятсшя и 
Костромсшя фермы губернскихъ земствъ организовали 
школы практическаго обучетя сельскому хозяйству и т. п. 

Какими мерами можно устранить указанныя препят-
ств1я? Прежде всего дело низшаго сельско-хозяйственнаго об-
разоватя должно быть признано одной изъ важныхъ госу-
дарственныхъ задачъ. При помощи губернскихъ земствъ дол
жна быть составлена сеть низшихъ сельско-хозяйственныхъ 
школъ для всей Россш, къ выполнению которой необходимо 
приступить засчетъ правительственныхъ средствъ въ порядке 
содвйств1я, оказываемаго этому правительственному меро-
пр1ятш со стороны того или иного земства. Устарелость „Нор
мальнаго положешя" сознана правительствомъ и оно присту
пило къ его пересмотру. Съ точки зренш указанныхъ препят
ствий необходимо, чтобы въ основу этого пересмотра были 

*) Труды 4-й ceccin сельско-хоз. совета. Сельск. хоз. и лесоводство 
1898 г. Л 6. 
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положены слъдуюшдя основашя: 1) выборъ типа школъ дол-
женъ быть предоставленъ общественнымъ учреждетямъ, 
какъ наиболее компетентнымъ въ мъстныхъ услов1яхъ; 2) 
программы школъ должны быть также устанавливаемы по 
предварительномъ обсуждеши ихъ мъстными сельско-хозяй-
ственными органами и земскими собрашями; 3) задачами 
образовашя въ низшихъ школахъ должны быть поставлены 
прежде всегонужды общественно-агрономическаго дъла. 

Связывающимъ звеномъ между методами распростра-
нешя сельско-хозяйственныхъ знашй и опытными полями 
являются всякаго рода демонстративныя учреждешя. Гро
мадное значете всякихъ доказательныхъ полей, пробныхъ 
посъвовъ, агрономическихъ пунктовъ настолько уже вы
яснено обще-земской агрономической практикой, что по 
поводу ихъ не можетъ быть двухъ мнътй. Замътимъ толь
ко, что эти учреждея1я по существу своему преимущест
венно мъстныя, на всегда останутся учреждетями земскими 
и правительственная помощь имъ не нужна. 

Но какъ бы широко не поставлено было распростране- Опытныя и 
Hie сельско-хозяйственныхъ знашй оно можетъ существенно лемонстра-

^ тивныя уч-
вл1ять на развипе сельскаго хозяйства лишь при томъ реждешя. 
условш, что оно постоянно будетъ руководствоваться извест
ными учреждетями, которыхъ задачей ставится усовер-
гненствовате техники земледъл1я, выработка новыхъ npie-
мовъ все болъе и болъе ращональнаго иснользоватяпро-
изводительныхъ силъ почвы.—Такими именно учреждетями 
и являются опытныя учреждешя разныхъ типовъ. Для того, 
чтобы правильнее оценить значете этихъ учреждешй, оста
новимся на краткой исторш ихъ заграницей. Вторая по
ловина XVIII в-вка и начала девятнадцатаго на западъ ха
рактеризовалась такимъ же низкимъ уровнемъ и состо-
яшемъ земледельческой культуры, какъ и у насъ въ на
стоящее время. Въ 1835 году знаменитымъ французскимъ 
химикомъ агрономомъ Буссенго открыта была первая опыт
ная станщя на континенте, а въ 47 году знаменитая Ротам-
стедская въ Англш Лоозомъ и Джильбертомъ. Съ этого 
момента въ земледелш Западной Европы можно считать 
новый перюдъ. Въ Гермаши за переработку системъ хозяй
ства и пр1емовъ культуры взялись татя лица, какъ Тэръ, 
Домбаль, Шверцъ, Коппе и др., которые сами были хозяе
вами, въ своихъ хозяйствахъ испытали значете отсталой 
техники и выступили защитниками поднятая ея и, благода
ря ихъ эяергш, въ Гермаши распространились бобовыя и 
плугопольныя растешн въ постоянномъ севообороте. 

Благодаря изслъдоватямъ первыхъ опытныхъ станщй 
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а также работамъ Либиха, установились понятая о значенш 
плодосм*на, дана была первая научная теорш удобретя, 
впервые было поставлено знаменитое учете о возврат*. 
Эти первыя движетя научной агрономической мысли дали 
громадный толчокъ развито опытнаго д*ла. Опытныя поля, 
станцш открываются непрерывно во вс*хъ государствахъ 
запада и въ настоящее время ихъ количество постоянно 
возрастает!.. Ко времени посл*дней всем1рной выставки 
ихъ было въ Германш 67, во Францш 53, Австро-венгрш 
35 и въ Америк*, гд* первая станщя открыта была позже, 
ч*мъ у насъ въ Россш, ихъ уже насчитывается 54. Въ на
стоящее время прогрессъ сельскаго хозяйства т*сно пере
плетается съ работой опытныхъ учрежденш, они сняли тамъ 
съ хозяина одну изъ самыхъ неблагодарныхъ задачъ— 
испыташе новыхъ пр1емовъ и сортовъ, все это онъ долу-
чаетъ уже въ готовомъ вид* изъ руки опытнаго учрежде-
шя. Оно беретъ на себя ту задачу, которую у насъ каждый 
хозяинъ постарается осуществить въ своемъ хозяйств*, 
впадая въ т*же ошибки, что и его сос*дъ; въэтомъсмыс-
л* опытное учреждете является общественнымъ учрежде-
темъ въ самомъ полномъ значети этого слова—оно объ
единяете, въ своихъ д*йствшхъ и работ*—работу вс*хъ 
хозяевъ данной м*стности. Отсюда выясняется ихъ настоя
щее значете: они служатъ посредникомъ между агрономи
ческой наукой и практикой сельскаго хозяйства. Это зна
чете ихъ особенно быстро оц*нила Америка и Вашинг-
тоновское Министерство Землед*л1я, по знаменитому „закону 
Гатча" отпускается 27000 долларовъ каждому штату на уч
реждете опытной станцш. Посл*дняя Парижская выставка, 
подчеркнувшая такъ сильно эволюцш Американскаго зем-
лед*л1я, въ тоже время ясно показала, насколько она въ 
прямой зависимости стояла отъ развитая въ ней д*ла опыт
ныхъ учрежденШ. 

Въ Россш опытныя учреждешя также должны занять 
очень важное м*сто въ общихъ м*рахъ аграрной политики. 
У насъ, какъ и въ западной Ввроп* поставлено много на-
сущныхъ вопросовъ, надъ которыми въ одиночку бьется 
каждый хозяинъ и р*шаетъ ихъ по своему или в*рн*е 
никакъ не р*шаетъ. Вопросы о выбор* сортовъ культур-
ныхъ растеши, наибол*е подходящихъ къ даннымъ клима-
тическимъ yojioBitfMb, использоваше атмосферной влаги, 
которая составляетъ главное услов1е урожая нашей поло
сы, прим*неше искусственныхъ удобретй, пр1емы обработ
ки, прим*нительно къ почвеннымъ условшмъ—все это во
просы, которые ждутъ своего районнаго р*шетя. Если да-
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же они въ общихъ своихъ основахъ решены агрономической 
наукой, то благодаря безконечно-разнообразной пестроте 
нашихъ естественно-историческихъ условШ, они требуютъ 
нриспособлешя къ даннымъ строго опредвленнымъ условь 
ямъ, выяснешя деталей применимости ихъ въ разныхъ рай-
онахъ, что опятв таки могутъ сделать лишь опытныя учре-
ждешя. 

Особенное значеше опытныхъ учреждетй для юго-
восточнаго района темъ важнее, что къ нему не могутъ 
быть применены выводы ни западно-европейскихъ опытныхъ 
учреждетй, ни другихъ русскихъ; онъ какъ въ почвенномъ, 
такъ и въ климатическомъ отношенш представляетъ обо
собленную и ръзко выделяющуюся территорш и выводы 
агрономической науки могутъ быть применены въ немъ 
лишь по проверке и введенш соотв'Ьтственныхъ поправокъ 
опытными учреждетями. 

Значеше опытныхъ учрежденШ давно оценено по до
стоинству и въ Poccin. Еще первый ВсероссМсюй съездъ 
сельскихъ хозяевь, классифицировавъ ихъ по методамъ ра
боты и по значетю для сельскаго хозяйства призналъ ихъ 
развиНе необхоцимымъ услов1еыъ для прогресса сельскаго 
хозяйства. Московсгай агрономичесюй съездъ сдълалъ по-
становлеше еще более решительное: онъ призналъ ихъ 
основой въ дЪле оказашя агрономической помощи населе-
шю. Въ своемъ офищальномъ отчете Министерство Земле-
дел1я говорить следующее: „насколько назрела потребность 
въ учреждетй опытныхъ станцш и опытныхъ полей видно 
изъ множества ходатайствъ и предложешй земствъ, сельско-
хозяйственныхъ обществъ, а также частныхъ лицъ, посту-
павшихъ въ Министерство со всехъ концовъ Европейской, 
а также и Аз1атской Россш" *). 

Сознате этой потребности выразилось также хотя срав
нительно и слабомъ напримеръ въ сравненш съАмерикан-
скимъ движеши въ сторону организащи опытныхъ учреж
денШ. Первая опытная станцш была учреждена въ 1864 го
ду при Рижскомъ политехникуме, потомъ при Петров
ской академш въ 1877 году и Н. АлександрШскомъ инсти
туте въ 1879 г. Дальнейшее движете и развшпедано было 
опытному делу Земствами и сельско-хозяйственными обще
ствами: учреждены татя выдающаяся опытныя учреждения, 
какъ Полтавское опытное поле, Херсонское, Одесское, и т. п. 

Съ первыхъ же шаговъ своей деятельности вновь уч
режденное Министерство Земледъ^пя обратило самое серьез
ное внимаше на развийе опытнаго дела, причемъ П. А. 

*) Ежегодникъ Опытныхь учреждетй т. I стр. 7. 
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Костычевымъ разработанъ былъ шганъ будущей деятельно
сти М. 3. въ этомъ отношеши. По этому плану Министер
ство должно было бы взять на себя устройство опытныхъ 
станщй, т. е. учреждешй высшаго въ типа, нуждающихся 
въ более сложномъ оборудоваши и приспособлетяхъ, рас-
полагающихъ всеми средствами для рЪшешя научнымъ 
путемъ вопросовъ преимущественно практическая харак
тера, важныхъ тсакъ вообще для агрономш, такъ и для 
местности, где расположена станщя. Предположено было 
также открьте опытныхъ полей, т. е. учреждешй более 
простого типа, имеющихъ значеше лишь для строго опреде
ленной территорш; но открьте этихъ учреждешй предпо
ложено было возложить на земство при участш и поддержке 
правительства. Этотъ планъ въ общихъ чертахъ и по мере 
стредствъ, которыми располагало Министерство Земледелия, 
осущевляется, и въ настоящее время въ Россш существу
ешь 8 казенныхъ опытныхъ станщй, 5 казенныхъ опытныхъ 
полей, 2 земсгая опытныя станщй, 16 земскихъ опытныхъ 
полей, 3 частныя станщй и 11 опытныхъ полей частныхъ 
лицъ и сельско-хозяйственныхъ обществъ, всего опытныхъ 
учреждешй—48, т. е. PocciH если считать даже частныя 
опытныя учреждешя уступаетъ всЬмъ западно—Европей-
скимъ государствамъ, где приведены данныя лишь о государ-
ственныхъ станщяхъ. А мелгая опытныя учреждешя тамъ 
существуютъ почти увсякаго товарищества и синдиката. 

Если все эти учреждешя нанести на карту, то ока
жется, что наибольшее ихъ количество относится къ юго-
западному, черноземно-малороссгйскому: южному, северо
восточному (Вятсгая опытныя поля). Наименьшее къ юго-
восточному т. е. тому, въ который входить и Саратовская 
губершя. Не малое значеше въ этомъ играетъ полное игно-
рироваше Саратовскимъ губернскимъ земствомъ вопросовъ 
сельско-хозяйственной культуры и меропр1ятгй по ихъ под
держки. Земства, раньше вступивпня на путь общественно-
агрономической деятельности, уже успели по достоинству 
оценить значеше опытныхъ учреждешй, устраивали ихъ 
сами, возбуждали ходатайства передъ правительствомъ и 
привлекали его деятельность къ себе. Полтавское земство 
уже приступило къ организащи сети опытныхъ полей, 
убедившись, „что идеи, взгляды и данныя перваго опыт-
наго поля постоянно и неизменно входили въ обиходъ ме-
стнаго сельскаго хозяйства и отзывались на томъ прогрессе 
техники, который несомнененъ для сельскаго хозяйства гу
бернии" *). Въ настоящее время сельсюй хозяинъ Полтав-

*) Доклады Полтавской Губернск. "Управ* сесети 1899 г., стр. 326. 
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ской губернш, болъе или менъе сознательно относящийся къ 
веденш своего хозяйства далеко не такъ безпомощенъ въ 
отношенш тъхъ вопросовъ, которые мы поставили какъ на
иболее важные въ техникъ сельскаго хозяйства Саратов
ской губешгш. Онъ знаетъ наиболъе пригодные сорты куль-
турныхъ растетй для своей МЪСТНОСТИ, ему представляется 
полная возможность оцънить значеше разныхъ агрикуль-
турныхъ щнемовъ съ точки зръшя своихъ мъстныхъ осо
бенностей и только дъло теперь за широкой популяризащей 
полученныхъ выводовъ. 

Значете опытнаго учреждешя для Саратовской губер
нш станетъ еще болъе яснымъ если привести просто даже 
списокъ тъхъ вопросовъ, которые для Полтавскаго хозяина 
ръшены его опытнымъ полемъ: 1) опредълеше вл1яшя раз-
личныхъ видовъ пара на урожай озимыхъ и послъдующихъ 
яровыхъ хлъбовъ; 2) изслъдоваше вл1яшя на урожай тъхъ 
же хлъбовъ удобретя (навознаго, минеральнаго и зелена-
го); 3) изучеше вл1яше на урожай яровыхъ хлъбовъ вре
мени вспашки на зябь; 4) опредълеше вл1ятя на урожай 
озимыхъ и яровыхъ растетй различныхъ глубинъ и видовъ 
вспашки; 5) изучеше вл1яшя пропашныхъ, масличныхъ и 
широколиственныхъ растетй на урожайность слъдующихъ 
за ними яровыхъ хлъбовъ; 6) испытате различныхъ npi-
емовъ обработки почвы въ трехпольномъ съвооборотъ при
менительно къ условшмъ крестьянскаго хозяйства; 3) испы
тате урожайности различныхъ сортовъ озимыхъ и яровыхъ 
растеши съ цълью отыскашя изъ нихъ наиболъе устойчи-
выхъ по отношенш къ засухъ; 8) изучеше вл1яшя на уро
жайность различныхъ растеши способа, времени и густоты 
•посЬва, а также глубины заделки съмянъ и послъдующихъ 
обработокъ; 9) испытате наиболъе пригодныхъ для мъ-
стныхъ условШ многолътнихъ и однолътнихъ кормовыхъ 
растетй; Ю) испытате различныхъ способовъ культуры 
кормовыхъ травъ и люцерны въ частности; 11) опредълеше 
наивыгоднъйшихъ щлемовъ культуры пропашныхъ расте
ши и испытате различныхъ сортовъ этихъ растетй; 12) 
опыты надъ различными новыми культурными растешями 
(турки, фенхелемъ и т. п.) съ испыташемъ аз1атскихъ сор
товъ оз. и яр. пшеницы и т. п. *). 

Если сопостановить указанные нами выше наиболъе 
важные дефекты въ мъстной сельско-хозяйственной куль-
туръ съ только что приведенной программой опытовъ Пол
тавскаго опытнаго поля, то станетъ яснымъ, что для на-

*) Результаты семшгЬтнихъ опытовъ Полтавскаго опытнаго поля 
стр VIII. 
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селешя Саратовской губернш, располагай оно аналогичны
ми данными и выводами, равносильными даннымъ опытнаго 
поля, не существовало бы и техническихъ затруднений въ 
рЪшеши вопросовъ улучшенной техники сельскаго хозяй
ства. Приведенныхъ данныхъ и соображений вполне доста
точно для выяснетя значетя опытныхъ учреждешй для 
сельскаго хозяйства Саратовской губернш. Перейдемъ те
перь къ опред-Ьлешю типа наиболее необходимыхъ для насъ 
опытныхъ учреждешй. Классифицируя ихъ въ общихъ чер-
тахъ можно установить три типа опытныхъ учрежденш-
опытная станщя, опытное поле, опытное хозяйство. Разли 
чаются они по методу изслъдовашя и по задачамъ дъ-
ятельности. 

Опытныя станщи представляютъ собой учреждешя, при
меняющая лабораторный методъ изсльдовашя, т. е. методъ 
полнаго изолировашя каждаго отд'йльнаго элемента вопро. 
са. Это наиболее научный методъ современнаго агрономи-
ческаго знанш; выводы, получаемые опытной станщей, имъ-
ютъ значеше для всей страны и даже вообще для науки; 
свойства нашихъ почвъ, особенности культурныхъ растеши, 
свойства нашего скота, общш услов1я полевой культуры и 
т. п.,—все это задачи деятельности опытныхъ станщй. На 
ихъ же долю выпадаетъ разработка методовъ научнаго аг-
рономическаго изслъдовашя, а также способы анализа ВСБХЪ 
элементовъ сельско-хозяйственнаго производства. 

Опытныя поля среди всъхъ типовъ учреждешй, свой-
ственныхъ Россш должны занимать наиболее выдающееся 
значеше. Спещальное назначеше опытныхъ полей—вырабо
тать для отд-Ьльныхъ местностей, отличныхъ въ хозяйст-
венномъ отношеши, ращональные методы культуры. Методъ 
ихъ изсл'ьдовашя—методъ полевыхъ опытовъ. Онъ произ
водить свои изслъдовашя въ полъ при естественной обра
ботки, приближаясь къ услов1ямъ подлиннаго сельскохо
зяйственна™ предпр1ят1я, отличаясь отъ него точнымъ уче-
томъ всъхъ элементовъ и продолжительностью испытания 
того или иного npieMa. Деятельность ихъ направлена поч
ти исключительно на разработку вопросовъ земледъл1я, от
носящихся непосредственно къ местному сельскохозяйст
венному промыслу. На примере Полтавскаго опытнаго по
ля мы видели к а т я задачи определяютъ деятельность по-
добныхъ учреждешй—различные способы обработки, сево
обороты, посевъ, посадка растеши, выборъ сортовъ и т. п. 

Наконецъ, трети! основной типъ опытныхъ учреждешй 
представляетъ изъ себя опытное хозяйство въ широкомъ 
смысле этого слова. Оно также пользуется методомъ поле-
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выхъ опытовъ, но близость къ сельскохозяйственному пред-
пршт1ю выдерживается еще дальше; вводится элементъ 
экономической оценки данныхъ, получаемыхъ при опы-
тахъ; поэтому все дело должно вестись при соблюденш 
всвхъ характерныхъ условШ для данной местности услов1я 
ведетя хозяйства—оплаты труда, применешя рабочаго ско
та и т. п. Такъ какъ экономическая оценка новыхъ npie-
мовъ имъетъ громадное значеше не только для полевой 
культуры, но и для животноводства, отдЪльныхъ отраслей 
садоводства, огородничества, то опытныя хозяйства вклю-
чаютъ въ себя опытную ферму, опытный садъ, огородъ и 
т. п. Это типъ по преимуществу практически и онъ наи
более характеренъ для американскаго опытнаго дела. Пу-
темъ постояннаго учета своихъ операщй, путемъ организа-
щи испыташй орудШ и машинъ, опытное хозяйство съ каж-
дымъ годомъ станетъ все более и более образцовымъ, пока
зывая тотъ путь, по которому должно идти улучшете м-вст-
наго хозяйства. Наиболее важно здесь присутств1е элемен
та организащоннаго—такое хозяйство даетъ хозяевамъ въ 
руки методъ правильно организовать свои хозяйства. 

Какой же изъ указанныхъ типовъ при данныхъ усло-
В1яхъ земледельческой культуры имъетъ преимуществен
ное право на внимаше Саратовскаго Земства? Какъ мы ви
дели наиболъе полныя указашя можетъ дать хозяину опыт
ное хозяйство. Оно разрешить ему все основныя задачи 
его предщпяпя включая и организащонный вопросъ. По
этому то такъ практичные американцы и дорожать своими 
опытными учреждешями. Но, если хорошенько вдуматься 
въ взаимную связь между всеми этими типами опытныхъ 
учреждешй, то они представляютъ изъ себя логическую 
ЦЕПЬ, посл'Ьднимъ звеномъ которой является опытное хо
зяйство. Нужно раньше наметить и разработать основные 
вопросы агрикультуры, касающееся вообще животнаго и ро-
сгительнаго организма (опытная станщя), эти принципы при
меняются къ даннымъ услов!ямъ почвы, климата и хозяй-
ственнаго быта (опытное поле), а потомъ только произве
сти ихъ -экономическую оценку (опытное хозяйство). Если 
можно говорить еще о томъ, что основые принципы агри
культуры въ мъстномъ хозяйстве более или менее разрабо
таны, то относительно примйнетя ихъ къ местной хозяй
ственной действительности, къ местнымъ услов1ямъ почвы 
и климата отсутствуетъ целикомъ. Можно решать вопросъ 
о правильномъ чередованш растеши для того, или другого 
района Саратовской губерши, можно предлагать известную 
комбинацию техническихъ пр1емовъ, но сказать съ полной 
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достоверностью, что это все, что следуетъ сделать, что это 
наилучнпя услов1я, наилучшая комбинация, что результатъ 
действительно вполне точно будетъ такой, безъ предвари
тельной работы опытныхъ полей нельзя. Почвенная лабора-
тор1я Саратовскаго Губернскаго Земства после окончашя 
ею своихъ работъ несомненно перейдетъ въ агрономичес
кую станщю, ей будетъ недоставать культурныхъ опытовъ, 
что потребуетъ ничтожныхъ затрать въ сравненш съ теми, 
кашя уже сделаны, поэтому объ опытной станщи нечего и 
говорить, она была предрешена земствомъ еще тогда, ког
да положено основаше почвенной лабораторш. Ясно теперь 
что въ ближайшее время деятельность земства должна со
средоточиться на организавди' опытныхъ полей, безъ нихъ 
шагнуть къ опытнымъ хозяйствамъ не допускаетъ логика и 
здравый смыслъ. 

Въ вопросе объ организации опытныхъ полей наибо
лее важное значеше имеетъ съ практической стороны, кто 
долженъ осуществить эту организацию губернское или уезд
ное земства и каковы должны быть отношешя правитель
ства къ этой отрасли земскаго дЬла? ОтвЬтъ на первый во-
просъ можно дать лишь въ соотвегствш съ основными за» 
дачами деятельности и методологическими научными осно-
вашями ихъ работы. 

Сельскохозяйственный промыселъ складывается изъ 
взаимодейеттая трехъ основныхъ элементовъ: культурнаго 
растетя, естественно-исторической обстановки и обществен-
но-экономическихъ условай. ПоследнШ факторъ, имеющШ 
преобладающее значеше въ действительномъ сельскохозяй-
ственномъ предпр1ятш учитывается опытнымъ хозяйствомъ, 
опытныя поля его игнорируютъ, они работаютъ надъ изуче-
шемъ взаимодейств1я между культурными растешями и 
природой; ближе это выражается въ опредвлети т4хъ куль
турныхъ растеши и ихъ сортовъ, которые пригодны въ дан
ной местности, въ указаши техъ пр1емовъ воздействия на 
природу, который находятся въ рукахъ хозяина и которые 
въ состоянш поставить известное культурное растете въ 
наилучипя условш ихъ произросташя, а следовательно и 
урожайности. 

Въ результат* деятельности опытныхъ полей полу
чается усовершенствоваше земледельческой техники путемъ 
расширешя нашихъ знашй и нашего пояимашя той при
родной естественно-исторической обстановки, въ которую 
какъ рамку включено местное сельско-хозяйственное про
изводство. Пользуясь для своихъ работъ наиболее могуще-
ственнымъ оруддемъ человеческой мысли, косвеннымъ ме-
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тодамъ разницы, опытное поле, въ силу того условш, что 
не всъ элементы полевого опыта въ его власти, должно по 
необходимости прибегать къ методу среднихъ величинъ, 
поэтому-то ответы опытнаго поля имтзютъ значеше только 
для той природной обстановки, взаимодт.йств1е которой съ 
культурнымъ растешемъ оно изсл'вдуетъ, при всякомъ ея 
измзнеши они получаютъ лишь условное значете, точно 
также отвъты одного года им^ють значете точно установ-
леннаго факта, а не научно-практическаго положешя. Изъ 
этихъ данныхъ можно почерпнуть два очень важныхъ ру-
ководящихъ указашя: 1) опытное поле является учрежде-
шемъ болъе или менье прочнымъ, могущимъ оказать воз-
дъйств1е на местное сельское хозяйство послъ нъкотораго 
значительная промежутка времени, поэтому для его учреж-
дешя должны быть очень серьезные и важные мотивы, ле-
жанце въ основъ мКьстныхъ требовашй и запросовъ сель-
ско-хозяйственнаго промысла, 2) количество опытныхъ по
лей должно быть прежде всего въ соотвътствш съ главны
ми особенностями мъстной природы и сельскохозяйственной 
культуры, т. е. климата, почвы, системъ полеводства, обра
ботки, посъвной площади, техники обработки и географиче-
скаго опредълетя урожайности. Остановимся прежде всего 
на данныхъ мъстнаго климата. 

Саратовскую губернш въ климатическомъ отношети 
можно разделить на двъ р^зко отличающаяся между собой 
области х): съверную и южную. Литя , делящая ее такимъ 
образомъ, проходить приблизительно по прямому направ-
лешю отъ Саратова къ Балашову. Въ отношети темпера
туры эти полосы характеризуются следующими годовыми 
средними: 

Свверная. Южная. 
Полянки . . . . . . 2,7 Саратовъ . . . . . .5,8 
Сердобскъ 4,9 Камышинъ 6,6 
Березовка 5,0 Дубовка 8,0 
Николаевское . . 4,1 Царицынъ 6,9 
Маршнская кол. . . . 3.5 Сарепта 7,4 

Также ръзко они отличаются въ отношенш другого 
наиболее важнаго въ сельско-хозяйственномъ отношети 
элемента,—количества осадковъ, которыхъ въ свверной и 
степной и лъсной полосв значительно больше, чЪмъ въ 
южной. 

1) Данныя взяты изъ доклада А. Я. Тугаринова Саратовскому об
ществу естествоиспытателей: „Очеркъ климатическихъ условШ Саратов
ской губерши". 
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Кузнецкъ . . 
Хвалынскъ . 
Николаевское 
Балашовъ. . 

Северная. Южная. 
Полянки . . . . 505,1 Саратовъ 423,1 

. 463,5 Камышинъ . . . . 434,3 

. 452,7 Дубовка 293,4 
, 445,4 Царицынъ 333,1 
. 506,4 

Наконецъ, съверная часть губернш представляетъ по
лосу постоянныхъ вътровъ съ замълнымъ преобладатемъ 
западныхъ, въ крайнихъ свверныхъ пунктахъ, тогда какъ 
въ южной уже сказывается вл1яше соседней Арало-Каспш-
ской равнины, и господствующими вътрами являются съ-
веро-восточные и отчасти еЬверные. 

Гораздо болъе надежный основатя даютъ почвы. Ос-
новнымъ почвеннымъ типомъ Саратовской губернш является 
черноземъ, онъ покрываетъ большую часть территорш гу
бернш, но въ разныхъ частяхъ губернш онъ уступаетъ свое 
мъсто или своимъ многочисленнымъ вар1ащямъ или даже 
совсъмъ другимъ типамъ. За отсутстъчемъ пока болъе точ-
ныхъ, приходится руководствоваться последней картой де
партамента земле ДЪУПЯ, составленной проф, Н. М. Сибирце-
вымъ. По даннымъ этой карты намъчаются слтщуюшде 
четыре почвенныхъ района: 1) увзды Сердобскш, Балашов-
сшй, западная часть Аткарскаво, характеризующееся пре
обладатемъ средняго чернозема съ ь—10°/о перегноя и съ 
значительнымъ развиНемъ по возвышеннымъ плато тучнаго 
чернозема (болъе 10% перегноя), занимающаго въ общей 
суммъ около ' 4 площади указаннаго района; 2) восточная 
часть Аткарскаго, съверная Камышинскаго, СаратовскШ, 
Вольсшй и южная часть Петровскаго и Хвалынскаго уъз-
довъ, характеризующееся преобладатемъ того же средняго 
типа чернозема, но уже иного характера, залегающаго не 
на ледниковыхъ наносахъ, а коренныхъ большею частью 
породахъ. Второе, третье мъсто здъсь занято черноземной 
супесью (3—5°/о перегноя), слабо супесчанымъ черноземомъ 
(4—6°/о перегноя), который даже на съвер'Ь Саратовскаго и 
югъ Петровскаго начинаетъ играть первенствующее зна-
чеше. Отдъльныя неболытя территорш въ этомъ районъ 
заняты песчаными почвами, дерновыми подголистыми супе
сями (Вольскш и Петровсшй уЬзды), сърыми лъсными 
суглинками (СаратовскШ и ПетровскШ уЬзды), солонцы (Пет
ровсшй уъздъ); 3) увзды Кузнецкш, съверъ Петровскаго, 
Хвалынскаго. Преобладающимъ типомъ является уже чер
ноземная супесь, второе мъсто занимаете, дерново подзоли
стый супеси и глинистые пески и подчищенное мъсто, сред
н и черноземъ и наконецъ, 4) районъ—югъ Камышинскаго 
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уезда и весь Царицынск'Ш—съ преобладашемъ „буроватыхъ 
почвъ южныхъ сухихъ степей": каштановыхъ суглинковъ 
первое место), св-Бтло-бурыхъ и каштановыхъ супесей (вто

рое место), шоколаднаго чернозема и т. п. 
Относительно остальныхъ элементовъ мы уже видели 

ихъ детальное распределеше, напомнимъ его въ общихъ 
чертахъ: системы полеводства распределены по степени 
убывашя ихъ интенсивности съ сивера на югъ. Уезды Куз
нецке, Петровсшй, Сердобсшй и съверъ Саратовскаго—уъзда 
трехпольной системы съ удобрешемъ, далее следуетъ пе
реходная полоса и, наконецъ, южные уезды при отсутствие 
удобрешя характеризуются еще, напримт,ръ, въ Царицын-
скомъ сохранешемъ залежной системы. Совсъмъ почти въ 
порядки почвенныхъ районовъ сменяется обработка полей, 
разница та, что первый развивается на две части и одна 
часть его отходить къ наиболее интенсивному, другая, на-
оборотъ, менъе интенсивному. Въ томъ же порядке идетъ 
и распределеше посевной площади и урожайности. 

Изъ всего этого бъглаго анализа, какъ естественно-
историческихъ такъ и агрикультурныхъ условШ—вытека-
ютъ следующее практическаго характера выводы, районъ 
деятельности опытнаго поля не можетъ считаться съ гра
ницами уъзда, наоборотъ, благодаря общности условШ, ха-
рактеръ деятельности опытнаго поля много шире уЬзда, 
т. е. одно поле можетъ удовлетворять не одинъ, два, а боль
ше увздовъ. Поэтому по существу дела организация опыт-
ныхъ полей есть задача деятельности губернскаго земства, 
и оно можетъ осуществить ее съ наибольшей целесообраз
ностью и наименьшей затратой общественныхъ средствъ. 

Последнее условге ясно изъ того, что если стать на 
точку зрешя потребности даяныхъ опытовъ агрономш всей 
губернш, но при огранизащи губернскаго земства она мо
жетъ быть удовлетворена, если положить въ основу геогра-
фическаго распределен^ полей почвенные районы, четырьмя 
опытными учреждешями; между темъ какъ при уездной 
организации ихъ надо десять. 

Большая же целесообразность выполнешя этого дела вы-
текаетъ изъ того, что они при губернской организацш будутъ 
все находится въ гораздо более близкой связи, объедине
ны единствомъ программы и плана опытовъ, а также един-
ствомъ пропаганды добываемыхъ ими знашй. Относительно 
программы и плана опытовъ каждаго опытнаго поля нужно 
заметить, что они должны быть строго согласованы съ ме
стными действительными и притомъ массовыми запросами 
сельскаго хозяйства. Какъ получить эти запросы и реали-
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зовать ихъ въ виде определенно ' формулированныхъ пун-
ктовъ—это дело м&стныхъ общественныхъ деятелей, важно, 
чтобы въ нихъ была достигнута суммарная, равнодейству
ющая ближайншхъ потребностей сельскаго хозяйства, удо-
влетворешемъ которымъ прежде всего должны заняться 
опытныя поля. Изъ веЬхъ вышеизложенныхъ данныхъ о 
зависимости культуры и природы мы видели, что местные 
сельсгае хозяева одного и двухъ уездовъ смотря потому, 
какую они почву пашутъ и каюя растешя возделываютъ, 
будутъ нуждаться въ данныхъ только одного опытнаго по
ля, поэтому распространеше въ среде селвскихъ хозяевъ 
данныхъ опытныхъ полей должно быть организовано также 
въ соответствш съ районами ихъ деятельности; оно должно 
быть строго пр1урочено къ тому paioHy, темъ природнымъ 
услов1ямъ, которыя изучаетъ опытное поле съ агрономиче
ской прикладной точки зрешя. Поэтому-то каждое опытное 
поле не можетъ представлять изъ себя самодовлеющую ве
личину: его программы и планъ действ1я должны быть въ 
строгомъ соответствш со всей губернской организацией 
опытныхъ полей 

На основанш изложенныхъ соображеяШ въ Саратов
ской губерши соответственно изложеннымъ основашямъ 
должно быть открыто три опытныхъ поля: въ первомъ, 
третьемъ и четвертомъ почвенныхъ районахъ на соответ-
ствующихъ преобладающихъ почвенныхъ типахъ. 2-ой районъ 
мы пока оставляемъ въ стороне, такъ какъ въ немъ нахо
дятся Маршнское земледельческое училище, Вольская шко
ла, которыя при наличности губернской организации опыт
ныхъ полей могутъ примкнуть своими опытными учрежде-
шями къ общей организащи и служить общему делу, а 
вмест-k и району, где они находятся. Выборъ места опыт-
наго поля конкректный лучше всего могъ бы исполнить 
экономический советъ, но и теперь уже изъ предыдущей 
деятельности уездныхъ земствъ, того интереса, съ которымъ 
они относятся къ этому делу можно выделить два увзда 
Камышинскгй и Сердобскгй, где могутъ быть заложены 
первыя два опытныя учреждешя, третье въ районе Куз-
нецкаго и Хвалынска™ уездовъ. 

Обнця же основашя организащи опытнаго дела могутъ 
быть намечены следующдя: 1) во главе опытнаго поля 
стоитъ заведуюшдй, лицо съ высшимъ сельскохозяй-
ственнымъ образоватемъ; на его обязанности лежитъ не
посредственное выполнеше программы опытовъ, научный 
ихъ учетъ и наблюдете за ними. Онъ ежегодно составляетъ 
отчетъ объ опытахъ въ томъ составе, какъ это будетъ уста-
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новлено для всей организации, и докладъ местному совету 
опытнаго поля объ опытахъ слъдующаго года и вообще о 
нуждахъ опытнаго поля. Онъ является отвътственнымъ по 
опытному полю лицомъ и участвуетъ съ правомъ голоса 
въ ьгвстномъ и губернскомъ совътъ опытныхъ полей. 

2) Местный совътъ опытнаго поля состоитъ изъ пред
ставителей уъздныхъ земствъ тъхъ уъздовъ, которые обслу-
живаетъ данное опытное поле, изъ завъдующаго опытнымъ 
полемъ и зав'вдующихъ сельскохозяйственными школами, 
если онъ находятся въ этихъ увздахъ. Совътъ разсматри-
ваетъ ежегодно докладъ директора опытнаго поля объ опы
тахъ слЪдующаго года и смъту на будущдй годъ и съ свои
ми замъчашями и предложетями вносить ихъ на разсмот-
ръше Экономическаго совъта губернскаго земства. Онъ из-
бираетъ и осуществляетъ при содъшствш уъздныхъ земствъ 
и сельскохозяйственныхъ обществъ распространеше данныхъ 
опытнаго поля. Местные советы опытныхъ полей собирают
ся не менъе двухъ разъ въ годъ. Мъстные совъты являют
ся ответственными передъ губернскимъ земствомъ за веде
т е дъла опытнаго поля. 

3) Во главъ организацш опытныхъ полей стоитъ Эко-
номическШ совътъ Саратовскаго губернскаго земства. Сове
ту принадлежитъ окончательное утверждете программы 
опытовъ, ея измънетй и смътъ. На немъ лежитъ обязан
ность общаго распространешя данныхъ опытныхъ полей и 
утверждешя своднаго отчета ихъ деятельности, составлен-
наго экономическимъ отдълешемъ. Въ засъдашяхъ эконо
мическаго совъта съ правомъ ръшающаго голоса участвуютъ 
завъдуюшде опытными полями. 

Въ заключеше нисколько практическихъ замозчатй от
носительно выбора земельнаго участка, оборудоватя и т. 
п. Руководствуясь эмпирическими данными, можно считать, 
что, при условш работы одного человека, площадь подъ 
опытами не должна быть болЪе 15 десятинъ, только въэтомъ 
случай возможенъ болъе или менъе точный учетъ всъхъ 
сопровождающихъ полевой опытъ условш, доступный силамъ 
одного человъка. Участокъ долженъ быть выбранъ на 
типичной для района иочвъ и приближаться формой къ че-
тыреугольнику, расположенъ вблизи станцш ж. д„ въ от-
крытомъ полъ и т. п. При самомъ началъ своей дъятель-
ности опытное поле должно имт̂ ть два вспомогательныхъ 
учреждетя: простого типа лабораторш и метеорологиче
скую станщю III разряда. Лабораторныя изслъдовашя необ
ходимы при опредълеши влажности почвы при разныхъ 
культурныхъ услов1яхъ, при опредъленш сорности и всхо-
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жести сЬмянъ, определети вредныхъ насЬкомыхъ и соби
рание ихъ коллекщй и т. п. Администрация опытнаго поля 
состоитъ изъ заведующая, лица съ высшимъ сельскохозяй-
ственнымъ образоватемъ и двухъ его помощниковъ съ низ-
шимъ сельскохозяйственнымъ образоватемъ—приказчика и 
наблюдателя метеорологической станщи (конторщика). Обо-
рудоваше такого типа вместе съ содержашемъ обойдется 
15.000 р. *), т. е. 12.200 р. оборудоваше и 4.050 р. ежегод
ное содержаше, изъ которыхъ 1.200 р. принимается Министер • 
ствомъ ЗемледЯыпя. 

Переходимъ теперь къ вопросу объ отношенш Правитель
ства къ земскимъ начинашямъ этого рода. Въ настоящее 
время они определяются закономъ 28 мая 1901 года, кото-
рымъ установлены типы опытныхъ учреждении, характеръ 
ихъ деятельности, организации и т. п. Несомненно, что 
этотъ законъ будетъ иметь очень важное значеше въ раз
витии у насъ опытнаго дела. Но при всехъ своихъ достоин-
ствахъ онъ не лишенъ некоторыхъ недостатковъ,—и глав
ный недостатокъ заключается въ томъ, что этотъ законъ 
лишенъ поощрительная характера. Въ одномъ изъ оффи-
щальныхъ изданШ Министерства Земдедел1я читаемъ сле
дующее: „при огромномъ пространстве России и безконеч-
номъ разнообразие естественно - историческихъ условий ея 
нужна целая сеть опытныхъ учреждение, чтобы разсчиты-
вать на выяснеше общей совокупности ихъ деятельности, 
мало известныхъ условШ сельскаго хозяйства. Очевидно, 
что для устройства такой сети Правительству необходимо 
деятельное содействге со стороны местныхъ силъ, какъ въ 
виду громадныхъ матер1альныхъ затратъ, такъ и въ виду осо-
быхъ местныхъ условий хозяйства". Все это совершенно 
правильно, и земства несомненно ответятъ на призывъ Ми
нистерства Земледел1Я, если имъ будетъ принятъ тотъ же 
порядокъ, что въ Америке по закону Гатча, т. е. необходи
мо изменете § 28 закона 28 мая въ томъ смысле, чтобы 
правительствомъ точно были определены размеры его суб-
сидш земствамъ на организащю опытныхъ учреждешй. Гу
бернской управой предположено возбудить ходатайство о 
субсидш въ 24.400 р. единовременной (2/з) и ежегодной въ 
3.600 р. на оплату труда завъдующихъ опытными полями. 

Что же касается остальныхъ типовъ опытныхъ учреж-
детй, то опытныя станщи по своей дороговизне, сложности 
организации, широте задачи всегда останутся учреждешя-
ми преимущественно правительственными, а опытныя хо
зяйства—какъ наиболее практическая характера учреж-

*) Цифра эта на основанш изложенныхъ Губернской Управой еообра-
жетй внесена въ смъту Губернскаго Земства. 
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дешя—по преимуществу земскими. Въ отношенш ихъ необ
ходимо тоже поощрительное содгЬйств1е со стороны Мини
стерства ЗемледгЬл1я; такъ какъ опытныя хозяйства могутъ 
лишь устраиваться на участкахъ болЪе или менье значи-
тельнаго размера, то въ отношенш ихъ необходимо содвй-
CTBie земствамъ по отводу участковъ изъ казенныхъ земель 
подъ подобныя учреждешя; параграфъ 28 новаго закона 
это предусматриваете, но лишь въ факультативной форме, 
необходимо придать ему более решающее значеше сътъмъ, 
чтобы самый отводъ былъ передашь въ вЪдъте мЪстныхъ 
органовъ Министерства Землед'ЬлДя. 

Но насколько бы ращональны не были бы выработаны склады зем-
пр1емы техники сельскаго хозяйства, какъ бы они ни соот- ледЬльчес-

\ кихъмашинъ 
вътствовали мъстнымъ почвеннымъ и климатическимъ и орудЮ. 
услов1ямъ, войти въ обиходъ местнаго сельскаго хозяйства 
они могутъ лишь при томъ условш, если оно будетъ рас
полагать приспособленнымъ для ихъ выполнешя инвента-
ремъ. Мы уже видели фактическое положеше его въ пре-
дыдущихъ главахъ, откуда видно какой еще громадный 
переворотъ предстоитъ произвести земскимъ складамъ въ 
этой области. Земскими складами Саратовской губерши 
за пер!одъ 1896—1901 г.г. отпущено населенно разнаго 
сельско-хозяйственнаго инвентаря на сумму 771490 р. 69 к., 
если принять, что отпускъ плуговъ составляетъ 75% всего 
отпуска, средняя стоимость плуга въ 26 рублей, то окажется, 
что за этотъ першдъ продано складами 22254 плуга, т. е-
5,9°/о всвхъ пахотныхъ орудш. 

Изъ доклада управы относительно губернскаго склада 
и предыдущихъ данныхъ относительно распространешя 
плуговъ видно, что наиболее важными нуждами этой от
расли общественно-экономической деятельности являются 
недостатокъ оборотныхъ средствъ, необходимость удешевле-
шя орущй и приспособлеше ихъ къмъхтнымъ почвеннымъ 
и агрикультурнымъ услов1ямъ. 

Развипе деятельности складовъ и недостатокъ оборот
ныхъ средствъ*) ставятъ передъ ними въ будущемъ необхо
димость фиксацш оборотовъ, а интересы населешя, напро-
тивъ, требуютъ открыты фил1альныхъ отделений и еще боль-
шаго приближешя предложешя къ спросу. Все это вызы
ваете необходимость въ прилив* оборотныхъ средствъ къ 
этому, который затрудненъ закономъ о предельности зем-
скаго обложены. Правительство поэтому должно восполнить 
этотъ недостатокъ открьтемъ льготнаго кредита земскимъ 
Складамъ изъ государственнаго банка независимо отъ нап-

*) Оборотный капиталъ всъхъ складовъ 65.340 руб., а обороты 
одного 1901 года достигаютъ суммы 227.681 руб. 
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равдешя ихъ операщй, между теме какъ этотъ кредитъ по
чему то открывается только на кровельное железо. 

Удешевление стоимости орудШ, какъ мы видели, яв
ляется также насущной необходимостью, обусловливающей 
дальнейшее развитие деятельности складовъ. Благодаря 
своей сравнительной дороговизне плуги первое время рас
пространяются главнымъ образомъ среди зажиточнаго насе-
лешя; наиболее важнымъ въ этомъ отношети услов1емъ 
является сложеше пошлинъ какъ съ железа и стали, такъ 
и съ самыхъ орудШ. На однихъ плугахъ населешемъ за 
указанный перюдъ уплочено около 200286 руб. пошлины, 
т. е. 34,6% отпуска.*) 

Другимъ средствомъ является совместная закупка и 
объединение деятельности складовъ въ центральныхъ рай-
онныхъ бюро, что вполне документально подтвердилъ опытъ 
Самарскаго и Ордовскаго земствъ. Земствамъ определен-
ныхъ географическихъ и экономическихъ районовъ должно 
быть разрешено безъ всякихъ предварительныхъ разреше
ние устраивать совещатя и съезды для обсуждетя вопро-
совъ деятельности складовъ и ихъ объединешя. Въ катя 
услов1я поставлены земства теперь, можете показать при
мере организации въ прошломъ году подобнаго совещатя 
Самарскимъ земствомъ. Оно не было разрешено, не смотря 
на всемъ ясную и понятную полезность объединешя, не 
смотря на то, что правительствомъ поощряются и даже 
учреждаются промышленные синдикаты. 

Наконецъ, правительство должно придти на помощь 
земствамъ въ области деятельности складовъ устройствомъ-
испытательныхе станщй. Кроме случайныхъ испытаний 
орудШ и машинъ на Бутырскомъ хуторе, случайныхъ кон-
курсовъ, организуемыхъ то земствами, то сельско-хозяйст-
венными обществами и даже частными лицами, у насъ нетъ 
данныхъ для определешя пригодности орудШ, ихъ продук
тивности, прочности и т. п. Отчасти это восполняютъ эк
спертизы выставокъ, но и эти данныя уже въ силу 
спешности работе экспертизы не могутъ удовлетворить 
земств склады. Нужны систематичестя испытатя, какъ это 
делается во Франщи на станщй проф. Рингельманна, ве 

*) Основан1я разсчета слЪдующдя: наосновати постановлетя осо-
баго присутств1я по примЪненш тарифовъ, утвержденнаго г. Министромъ 
Финансовъ 1894 г. 13 мая съ плуговъ взимается пошлины 1 р. 5 к. съ 
пуда, на современную русскую валюту 1 р. 49 к. ВсЪхъ плуговъ скла
дами продано на сумму 578817 р. 50 к.,—количество проданныхъ плу
говъ 22254 шт., средшй вЪсъ плуга б пудовъ; пошлина считается на 
всЪ плуги и русскаго и заграничнаго производства, ?акъ какъ факти
чески она переплачивается потребителями и на тЪхъ и другихъ. 
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Германш въ Галле и притомъ, благодаря пестроте условШ въ 
Poccin и почвенныхъ, и хозяйственныхъ, пр1уроченныя къ 
опред'Ьленнымъ районамъ. Кроме пользы для земской де
ятельности подобныя испыташя имели бы громадное значе
ние для нашего отечественнаго машино-строетя, которое 
вместо того, чтобы идти оригинальнымъ путемъ—приспо-
соблешя своей продуктивности къ нуждамъ русской деревни, 
довольствуется за немногимъ исключешемъ (Эльворти, бр. 
Донскихъ и отчасти Гельферихъ-Саде и др.) жалкимъ копи-
ровашемъ заграничныхъ образцовъ. 

V. 

Мъропр1ят1я въ области кредита представляютъ изъ Мелмй кре-
себя связь между спещальными агрикультурными мъропр)я-
пями и м-рами экономическаго характера. Отчасти это же 
значеше имъютъ не земсше склады сельско-хозяйственныхъ 
машинъ и оруд1й, но ихъ связь съ агрикультурой видна 
яснъе, кредитъ же получаетъ значеше въ смысле техниче
с к а я меропргяпя лишь по стольку, по скольку онъ имъетъ 
значеше оборотнаго капитала производства, и въ этомъ слу
чае онъ получаетъ громадное общественно-экономическое 
значеше. 

Первый вопросъ практическая характера, который об
суждался „ОсобымъСовъщатемъ", именно и былъ вопросъ о 
мелкомъ народномъ кредите. Такое какъ будто бы преиму
щественное внимаше къ вопросу о мелкомъ кредигв едва-
ли означаетъ, чтобы ему отводилось центральное место въ 
разрешении тъхъ противоречий современной хозяйственной 
жизни сельскаго населешя, которыя привели къ необходи
мости изыскашя особыхъ мъръ къ поднятш его благосо-
стояшя. Не смотря на господствующую наклонность къ 
упрощешю вопроса о нуждахъ сельскаго хозяйства, изоли
рованно его отъ всей сощально-экономической обстановки, 
все же нельзя предположить, чтобы въ недостаткахъ орга
низации мелкаго кредита было главное зло сельскаго хозяй
ства. Скорее всего это объясняется случайными обстоя
тельствами, прежде всего большей подготовленностью къ 
этому вопросу соотвътственныхъ въдомствъ. 

Но несомненно, что для постановки вопроса о мелкомъ 
кредит* на очередь именно теперь, при обсуждеши общаго 
вопроса о нуждахъ сельскаго хозяйства, есть и серьезныя 
основашя. При современномъ денежномъ характере хозяй
ства всякое промышленное предпр1ят1е можетъ нормально 
функционировать лишь при правильно-организованномъ 
кредите. У насъ же оказалось, что крестьянское хозяйство, 
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которое составляетъ главную опору государетвеннаго и зем-
скаго бюджета, одно по преимуществу лишено правильно-
организованнаго кредита и должно довольствоваться рос-
товщическимъ. Далее, очень часто теперь на все лады по-
вторяютъ мысль о необходимости поднятая земледельче
ской культуры, но при этомъ очень часто забывается, что 
ч'Ьмъ интенсивнее делается сельско-хозяйственное произ
водство, т£мъ более требуется приложетя капитала и 
труда къ земле, а значитъ вопросъ объ интенсивной куль
туре безъ кредита не разрешимте въ крестьянскомъ хозяй
стве нетъ свободныхъ капиталовъ; наконецъ, оставивъ да
же заманчивый вопросъ о высшей земледельческой куль
туре, при данномъ положети крестьянскаго хозяйства, по
требность въ кредите соединена со всеми стад1ями произ
водства и элементами крестьянскаго хозяйства: арендой, 
пршбретешями живого и мертваго инвентаря и т. п., и 
белыиинство земскихъ меропр1ят1й имеютъ въ основе 
кредитъ. 

0бщ1я уело- Но на степень нужды въ кредите существеннымъ об-
В1я нредита р а з о м ъ вл1яютъ разныя услов1я, большая или меньшая обез-
въ Саратов- г . 
ской губер- печенность хозяйства землей, развипе аренды, промысловъ, 

н'и- степень интенсивности и т. п. Переходя теперь къ характе
ристике общихъ условш кредита въ Саратовской губерши, 
возможному учету нужды въ немъ населетя, мы прежде 
всего остановимся на вопросе, на сколько часто наше на-
селеше прибегаешь къ всякаго рода займамъ. Въ основу 
дальнейшаго изложешя будутъ положены данныя такущей 
статистики и основнаго статистическаго изеледовашя гу
берши. Ответомъ на поставленный вопросъ можетъ отчасти 
служить следующая таблица: 

Насел, часто Займы 
прибегаешь практику 

ются. къ займамъ. 

Займы 
делаются 

редко. 

Число 
сообще

ние. 
АткарскШ. . . 
БалашовскШ . 
Вольскгй. . . 
Камышинскш. 
Кузнецкгй . . 
Петровскгй . . 
Саратовский. . 
Сердобскгй . . 
Хвалынсшй. . 
Царицынсюй . 

47,8 
53,0 
48,7 
58,3 
43,3 
50,0 
50,0 
60,0 
64,2 
50,0 

35,2 
25,8 
39,7 
31.2 
33,3 
30,0 
26,4 
24,2 
21,4 
37,5 

17,0 
21,2 
J 1,6 
10,5 
23,4 
20,0 
23,6 
25,8 
14,4 
12,5 

71 
62 
37 
48 
30 
40 
34 
30 
42 
16 

По губерши. . 52,3 30,7 17,0 410 
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Изъ этой таблицы видно, что 83% всЬхъ сообщенШ 
констатируютъ постоянные займы среди крестьянъ. „Отъ 
займовъ освобожденъ р'вдюй изъ крестьянъ. Займы произ
водятся и деньгами и хлебомъ и кормомъ" (Репинск. вол.). 
„Крестьянское населеше испытываетъ постоянную нужду 
въ кредит* и займы делаются постоянно и въ самой разно
образной форме" (Падовск. вол.). „Крестьяне почти что и 
не выходятъ изъ долговъ (Оамат. вол.) и постоянно обра
щаются къ займамъ по преимуществу у местныхъ кула-
ковъ" (Ковылов. вол.). „Большинство крестьянъ, распродавъ 
хлтзбъ осенью и удовлетворивъ изъ выручки разныя хозяй
ственный нужды, къ концу зимы начинаютъ чувствовать 
нужду въ деньгахъ и обращаются къ всевозможнымъ ви
дами займа" (Стар.-Печаур. вол.). „Къ весив почти каждый 
крестьянинъ чувствуетъ нужду въ деньгахъ и, не желая 
продавать скотины, занимаетъ где можно, сколько дадутъ" 
{Бакурск. вол.). Все эти данныя подтверждаютъ уже вы
сказанное положеше, что кредитъ составляешь постоянный 
элементъ хозяйственныхъ операщй населешя. Отмеченные 
въ свъдън1яхъ корреспондентовъ 17% сравнительно ръд-
кихъ случаевъ займовъ относятся главнымъ образомъ къ 

I денежнымъ займамъ и корреспонденты, отметивъ, что зай
мы случаются редко, тутъ же добавляютъ: „однако сырые ма
териалы (кожи) берутъ большею частью въ долгъ", „хле
бомъ часто ссужаютъ богатые бътщыхъ" и т. п. Такъ, что 
приведенная таблица отчасти даетъ поняпе и о распростра-
нети въ губернш денежнаго кредита Какъ видно изъ нея, 
потребность въ кредит!, довольно равномерно распростра
нена по всъмъ увздамъ и выделяются въ этомъ отношении 
лишь у^зды приволжсюе, по всей вероятности какъ чаще 
поражаемые неурожаями. Перейдемъ теперь къ вопросу о 
формахъ кредита. Во всехъ отзывахъ корреспондентовъ 
указывается на самое широкое разнообраз!е формъ креди
та и особенно натуральнаго, хотя большинство все же ука-
зываетъ на преобладаше денежнаго кредита. Въ нижесле-

i дующей таблице сведены все сообщешя по двумъ глав
нымъ формамъ кредита, а также сгруппированы и ответы 
относительно господствующихъ формъ уплаты займовъ. 



— 80 — 

Б а л а ш о в с и й . 

Камышинсюй. 

Петровски! . . 
Саратовсюй . . 
Сердобсшй . . . 
ХвалыЕсгай. . 
Царацынсгай . 

По губерши 

о 
Я 
ш 
£ S я »к 
сч го 

. . 55,4 

. . 49,1 
. 57,5 

. 52,5 
. . 44,4 

. 55,3 
. . 53,8 

. 52,3 

52,8 

it S 
се се 
л со 

К а 
48,4 
44,6 
50.9 
42,5 
5],7 
47,5 
55,6 

44,7 
46,2 
47,7 

47,2 

о о с 

о щ 

91 
83 
51 
73 
31 
59 
45 
47 
52 
21 

553 

с? 
Я . 
5 3 
Я. ь 
О) се 
я ч 
со ~ 
38,1 
46,4 
48,4 
52,6 
47,1 
53,3 
47,0 
56,2 
51,5 
50.0 

48,4 

s a 
о 

VO ев а, н О 
36,5 
32,1 
16,1 
'.46,3 
23,5 
13,4 
32,3 
15,6 
24,3 
38,3 

25,9 

ев 
в 
3 
«в* 

25,4 
21,5 
35,5 
21,1 
20,4 
33,3 
20,7 
28,2 
24,2 
16,7 

25,7 

о о о о 
§я 
о a я а> 

63 
56 
31 
Б7 
17 
45 
34 
32 
33 
18 

386 

Крестьяне занимаютъ или наличными деньгами или 
различными предметами. Какъ видно изъ этой таблицы, 
денежная форма займа—господствующая въ губерши, даже 
если сопоставлять ее съ натуральными формами займа во 
всей ихъ совокупности. Это ямъло мъсто еще во время 
основного изелъдовашя губерши. Тогда „натуральный кре
дита въ Саратовскомъ увзд^, составлялъ лишь Ve часть 
всего частнаго кредита, а въ Царицынскомъ уЬздъ онъ 
составлялъ половину"*)- Следующая по степени распро
страненности форма кредита (39,2°/0) это—займы хлЪбомъ. 
Въ нъжоторыхъ мъстностяхъ они составляютъ господствую
щую форму. „Хотя займы делаются въ самой разнообразной 
форагв, но преобладаетъ натуральный и большею частью 
хлъбомъ" (Зубрил, вол.). „Наседеше прибъгаетъ къ зай-
мамъ большею частью при недородт» хл^ба и чаще всего 
берутъ хлЪбомъ и кормомъ, р-вдко деньгами, когда нечего 
Ъсть самимъ и корма не хватаетъ скотинб" (Никол, вол.)» 
Затъмъ сл'вдуютъ займы кормами (27,4%). „Займы крестья
нами делаются по большой частью хлъбомъ и кормами" 
(Колъягск. вол.). Займы различными продовольственными 
средствами (22 °/о) мукой, пшеномъ, крупой и т. п.; эти 
виды кредита имъютъ одинаковое распространешево всъхъ 
уЬздахъ. Но существуютъ некоторые, имйюпце определен
ные территор1альные районы, напримт^ръ, кредитъ сырыми 
матер1алами производства: „къ займамъ обращаются мнойе 
изъ мгьстиыхъ крестьянъ, занимающихся выдълкой бердъ; 
занимаютъ лъсъ и пряжу у торговцевъ (Сюзюмская вол.)". 
„Къ займамъ обращаются преимущественно ремесленники, 
которые берутъ въ кредитъ кожи у торговцевъ. Эта форма 
кредита особенно распространена въ Кузнецкомъ, Хвалын-

*) Сборникъ статист, св-вд. по Сарат. губ. т. III, стр. 28. 
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скомъ и Саратовскомъ уьздахъ. Наконецъ, въ южныхъ 
увздахъ Царицынскомъ, Камышинскоыъ и Аткарскомъ до
вольно широко практикуется кредитъ рабочимъ скотомъ. 
„Практикуется нашими крезами раздача рабочаго скота 
только на работы весной, по окончанш ихъ быки отбира
ются" (Липовск. вол.). „Крестьяне села Нев'вжкина постоян
но производятъ займы у своего же крестьянина Н. А. ско
томъ. Возьметъ у него крестьянинъ воловъ и работаетъ на 
нихъ все лъло и ему же отдастъ за полъ 1гвны" (Копенск. 
вол.). Предпочтете денежныхъ займовъ натуральнымъ ока
зывается главнымъ образомъ потому, что, какъ это будетъ 
видно ниже, проценты, взимаемые съ натуральныхъ займовъ 
значительно выше; какъ не великъ процентъ денежныхъ 
займовъ, онъ никогда не достигаетъ такихъ баснословныхъ 
размЪровъ, какъ это случается при займахъ натуральныхъ. 
Далъе, предпочитаются денежные займы въ виду ихъ под
вижности и болъе удобнаго хозяйственнаго перераспредтв-
лешя. „Занимать деньгами выгоднее, пишетъ одинъ кор
респондента, проценты не больше; если надо теб* кормовъ, 
то ихъ дешевле достанешь за деньги" (Бековск. вол.). Кром* 
того, преобладате денежныхъ займовъ объясняется также 
и т'вмъ, что они практикуются въ течете всего года, между 
гвмъ какъ хлТзбомъ и кормами главнымъ образомъ зимой 
и въ начал* весны. „Займы производятся разнообразные: 
деньгами, хлтвбомъ. Деньгами въ течете года въ разное 
время, хл'вбомъ всегда весной" (Дуровск. вол.). Наконецъ, 
въ денежныхъ займахъ заемщикъ меньше страдаетъ отъ 
колебатя цънъ на продукты жизненнаго обихода, что учи
тывается всегда не въ его пользу. 

Эти же причины влхяютъ также и на форму уплаты 
долговъ. Преобладающей ихъ формой является опять таки 
денежная и только въ уъздахъ съ болынимъ распростране-
шемъ аренды—Аткарскомъ, Балашовскомъ, Саратовскомъ и 
Царицынскомъ—она уступаетъ м-ьсто систем* уплаты отра
ботками, къ этимъ же увздамъ относится и высшгй про
центъ займовъ у частныхъ владъльцевъ. „Займы произво
дятся большею частью деньгами и хлтвбомъ, но уплата 
всегда деньгами такимъ родомъ: беретъ хл'Ьбъ, а рос-
писку выдаетъ на деньги" (Тернов, вол.) „населеше часто 
обращается къ займамъ и деньгами и хлЬбомъ у м*ст-
ныхъ крестьянъ въ Феврали и март* до осени, но когда 
продастъ хл'Ьбъ, то уплата производится деньгами" (Песчан. 
вол.); „занимаютъ у зажиточныхъ крестьянъ весною и день
гами и хл'вбомъ, расплата къ 1 октября и р*же 23 августа 
деньгами" (Лопух, вол), „вообще расплата производится день-
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гами по всЬмъ видамъ займа, не исключая займовъ хлЪбомъ". 
(Дуровск. вол., Шалк. вол.). Очень часто встречается соеди-
неше денежной уплаты долга и уплаты процентовъ работой. 
„Местное населете очень часто кредитуется и большею 
частью деньгами у зажиточныхъ крестьянъ. Сроки платежа 
ко времени уборки хлеба и расплата производится деньга
ми по всЬмъ видамъ займа, а проценты работой; напримт>ръ 
за 25 рублей на три месяца пашутъ одну десятину" (Алекс, 
вол.). Часто также практикуется уплата и капитальнаго дол
га работой. „Беретъ крестьянинъ 10 рублей и долженъ за 
это вспахать, засеять хозяйскими семенами, выполоть, сжать 
или, если съятся подсолнухи, срезать, обмолотить и ссыпать 
въ амбаръ" (ГДир. Буер. вол.). „Расплата производятся двоя-
кимъ образомъ: беретъ, напримъръ, крестьянинъ хлеба на 
5—6 рублей или корма или деньгами и обязывается за 
это убрать у заимодавца сотенникъ хлеба, не принимая въ 
разсчетъ, что это стоитъ. Заимодавецъ ему никогда ничего 
не приплатить, а свое получить" (Никол, вол.). Такъ какъ 
очень часто долгъ приходится делать значительно превос-
ходяшДй рабочую силу семьи крестьянина, то работа одного 
года не въ состоянш погасить долга, и заимодавецъ на НЕ
СКОЛЬКО летъ пршбрълаетъ себт, дешеваго работника. „Возь-
метъ крестьянинъ 30 рублей у своего же односельчанина 
на полгода и обязывается ему убрать десятину ржи за про
цента. Не отдаетъ денегъ въ срокъ, убираетъ и другую, уже 
въ погашете долга и такъ до полной расплаты" (Бакурск. 
вол.). Не менье тяжела и форма оплаты натурою. „Занима-
етъ крестьянинъ у богатаго соседа ржи себе на продоволь
ствие съ тт>мъ, чтобы отдать ее будущей осенью и заимода
вецъ вместо одного пуда беретъ два, такъ какъ цвна весной 
выше чъмъ осенью" (Соснов. вол.). „Уплата производится 
всячески и деньгами и хлёбомъ и работой и курами и яй
цами." (Барк. вол.). 

На тв или иныя формы кредита, а также виды распла
ты вл1яетъ несомненно существеннымъ образомъ также и 
то, у кого производится главная масса займовъ крестьянъ. 
Въ учреждетяхъ мелкаго кредита только и могутъ быть 
какъ займы такъ и уплаты денежныя. Частновладельческому 
хозяйству губерши, слабо обезпеченному мертвымъ и жи-
вымъ инвентаремъ, конечно, выгоднее уплата отработками 
и т. п. Къ разсмотрешю именно этого вопроса мы и перей-
демъ теперь. На основанш техъ данныхъ, которыя находи
лись въ нашемъ распоряженш, можно было различить лишь 
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три группы заимодавцевъ: мтзстныхъ богатыхъ крестьянъ, 
частныхъ влад'Ьльцевъ и кредитный учреждены. Въ первую 
группу отнесены также заимодавцы другихъ сословш, тор
говцы, лавочники и т. п., вредить у которыхъ им'Ьетъ въ 
существе д'вла одинъ и тотъ же характеръ, что и у бога
тыхъ крестьянъ. О распределены кредита между указанны
ми группами можетъ дать представление следующая таблица. 
Въ ней приведены также данныя о maximum'i и minimum'i 
процента и среднемъ проценте по частному кредиту. 
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Аткарсгай . . 
Балашовск1й . 
Вольсшй . . . 
КамыщинскШ 
Кузнецшй 
Петровстй . . 
Саратовский . 
Сердобсйй . 
Хвалынсюй . 

5Царицынскш . 
По губерши . 

Изъ этой таблицы видно, что 3А деревенскаго кредита 
находятся въ рукахъ или более зажито чныхъ крестьянъ 
или торговцевъ—скупщиковъ и т. п. Процентъ сообщешй 
объ этомъ вид* кредита значительно понижается по тремъ 
увздамъ Хвалынскому, Саратовскому и Сердобскому. Въ 
первыхъ двухъ находится наиболее исправно дъйствуюпдя 
учреждешя мелкаго кредита (наиболее высошя проценты 
займовъ у кредитныхъ учрежденшхъ) въ последнемъ очень 
распространенъ кредитъ у владельцевъ. Въ общемъ по гу
берши роль ныне действующихъ кредитныхъ учрежденШ 
ничтожна. Населете въ громадномъ большинстве и не знаетъ, 
что они существуютъ и удовлетворяетъ свои нужды въ 
кредите въ большинстве случаевъ черезъ ростовщически! 
кредитъ. „Къ займамъ прибегаютъ большей частью люди 
бедные, а снабжаютъ ихъ деньгами ихъ односельчане на-
и более зажиточные и можно сказать даже специализировав-
ипеся на этомъ" (Богород. вол.). Эти сиещализироващдеся 
крестьяне, или какъ называетъ ихъ друие корреспонденты 
„кулаки", даютъ въ займы за сказочные проценты подъ хлебъ, 
работу, одежу и проч.; займы уплачиваются; не уплачивать 
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нельзя, такъ какъ придется въ слЪдуюдцй разъ обращаться 
къ темъ же кулакамъ. Въ руки ихъ такимъ путемъ попа-
даютъ ц'Ьлыя селешя: доносить о нихъ никто изъ крестьянъ 
не можетъ, такъ какъ дела свои они обдълываютъ слиш-
комъ политично; это одно изъ самыхъ страшныхъ б'Ьдствш 
крестьянъ, благодаря чему ихъ жизнь съ каждымъ годомъ 
ухудшается" (Баклуш, вол.). Какимъ путемъ достигаются 
подобный результаты? Самыми разнообразными: „за пользо-
ваше ссудой на обсъменеше за пудъ пшеницы берутъ вме
сто 90 коп. 1р. 40 к. въ течете пяти мйсяцевь" (Николаев, 
вол.); „есть благодетели, 3—4 человека, которые очень охотно 
ссужаютъ волами, продаетъ пару за 80—90 руб., а если не 
заплатилъ въ срокъ черезъ 4—5 мъсяцевъ, то забираетъ ихъ 
за 60—70 руб."; (Невйжк. вол.). „За пудъ хлеба выговари-
ваютъ два" (Никольская вол.). „Приходить мужичекъ къ 
кулаку и просить на необходимую нужду 10—15 руб. Тотъ 
спрашиваетъ: „а что у тебя есть"? Мужикъ отвйчаетъ: „ам-
баръ, стоюшдй 50 руб."—Поди и принеси услов1е, тогда и 
дамъ ю—15 рублей, но не больше какъ на 5 мъсяцевъ.— 
Услов1е- составляется такъ: я продалъ такому-то амбаръ за 
такую-то цену и деньги сполна получилъ. Не уплачены въ 
срокъ деньги, амбаръ сносится" (Хвал. вол.). „А въ нашей 
местности бедные и средте крестьяне почти всъ при-
бътаютъ къ такимъ оборотамъ: часть постоянной пшеницы^ 
находящейся еще на корни, продаютъмгвстнымъкрестьянамъ-
скупщикамъ, а иногда, кто победнее, то и весь урожай. 
Скупщикъ покупаетъ у крестьянина пшеницу по той цънъ, 
которая будетъ стоять на нее на ближайшей станцш въ конце 
августа или начале, сентября со скидкой съ этой цъны отъ 
4—6 коп. и выдаетъ крестьянину отъ 40 до 50 коп. на пудъ, 
вычитая скидку. Остальная сумма уплачивается по доставке 
хлъба на станщю. Такой способъ кредита для крестьянъ 
тяжелъ и разорителенъ", (Иванов, вол.) и не можетъ быть 
инымъ, если достигаетъ 100—120% годовыхъ. При такихъ 
процентахъ въ интересахъ кредитора подальше затянуть 
расплату, что часто и случается (Пестров. вол.). Но наряду 
съ только что описанными фактами существуетъ еще въ Са
ратовской деревне и видъ кредита безпроцентный. Этотъ 
фактъ былъ отмъченъ и основнымъ изслъдовашемъ. Но это 
отживающий видъ кредита и практикуется онъ въ ръдкихъ 
случаяхъ (9,б°/о). Это еще послЪдше остатки той экономиче
ской психики, въ которую не укладывалась идея прибыли 
на капиталъ. 

Несомненно, что слъдуюпцй видъ кредита—землевла
дельческий—мягче, проценты не достигаютъ такой высоты, 
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взыскиваше долговъ не сопровождается такими разоритель
ными операциями и т. п. „Займы кормами и хлЪбомъ про
изводятся у мЪстныхъ землевладтзльцевъ, и они процентъ 
кладутъ меньше, чъмъ крестьяне". Но и при этомъ такая 
форма кредита, конечно, мало выгодна для крестьянскаго 
хозяйства. „Двлаются займы у землевладъмгьцевъ, причемъ 
расплачиваются работой, которая удешевляется" (Дивовск. 
вол.). „Работы подъ уплату производятся разные—уборка, 
пахота. 8а уборку одной десятины выдаютъ зимой--3 рубля, 
а въ лт/гнее время платятъ и 4" (Ков.) „Берутъ солому и 
полову по цтзнв 1 руб. возъ соломы и 5 руб. половы, а упла-
чиваютъ заработками, которые большею частью убыточны". 
Такъ, что некоторые корреспонденты ее называютъ „кабалой" 
(Кунчеров. вол.), а нвкоторыхъ землевладвльцевъ называютъ 
Колупаевыми и раздъваевыми (Чирчим. вол.). 

Наконецъ последний видъ кредита составляютъ кре
дитный учреждешя. Изъ нихъ указываются сельск1е банки, 
волостныя кассы и ссудо-сберегательныя товарищества. Это 
кредитъ самый льготный. Ихъ недостаткомъ или бездЪйст-
в1емъ мнопе корреспонденты объясняютъ крайне тяжелыя 
услов1я кредита въ деревнв. „Дороговизна процентовъ объ
ясняется полнымъ отсутеттлемъ кредитныхъ учреждешй 
(Барк. вол.). Съ другой стороны, въ гвхъ мъстностяхъ, гдъ 
уже выяснилось полезное д1зйств1е кредитныхъ учреждешй, 
высказываютъ пожелаше о необходимости ихъ расширен^ 
при помощи Государственнаго Банка (Вязовск. вол.). 

Перейдемъ теперь къ вопросу о высоте процента, а 
также о срокахъ кредита, Въ общемъ относительно кредита 
и теперь можно сказать то-же, что говорилось въ отчете по 
изслт>довашю кредита въ Саратовскомъ и Царидынскомъ 
уЬздахъ: „Услов1я, на которыхъ крестьяне дълаютъ займы, не 
одинаковы не только по увздамъ, но и по волостямъ одного 
и того же уьзда. Въ торгово-промышленныхъ волостяхъ, 
гд-в спросъ на капиталы выше, а предложеше и х ъ болъе 
ограничено, проценты по займамъ назначаются болыше, 
чт>мъ въ волостяхъ, гдъ спросъ и предложеше бол'Ъе или 
менъе уравновъшиваютъ другъ друга. При одияаковыхъ 
услов1яхъ кредитовашя проценты назначаются тт>мъ выше, 
чЪмъ на менышй срокъ дълается заемъ и чт^мт» меньше 
самая сумма займа. На болышя суммы кредитуются люди 
достаточные, имъюпце имущественное обезпечеше, а на ма-
лыя суммы люди б.ъдные, не обезпеченные" *). Какъ видно 
изъ приведенной уже таблицы проценты колеблются въ са-

*) Сборн. Стат. Свтзд. по Сарат. губ. т. III стр. 30. 
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мыхъ широкихъ предалахъ отъ 5 до 240 годовыхъ. Въ этихъ 
предъ\лахъ кажется нЪтъ ни одной цифры, которая не фи
гурировала бы въ сообщешяхъ изъ какой-нибудь местности. 
На высоту процента вл1яютъ самыя разнообразныя причины. 
Нълсоторыя уже отчасти выяснились изъ предыдущего из-
ложешя, наприм'Ьръ, значеше того обстоятельства, кто со-
стоитъ заимодавцемъ. Болтае рельефно это вл1яше харак-
теризуетъ следующая таблица: 

До 6% 
Богатые кре

стьяне. . 9,6 
Землевла

дельцы . — 
Кредитный 

учрежд. . — 

6—25 

16,3 

62,3 

100 

25—50 

26,4 

34,4 

— 

50—100 

36,2 

3,3 

— 

100 

11,5 

— 

— 

Число 
сообщен 

278 1 1 
51 }376 

1 
4 7 J 

Займы у богатыхъ крестьянъ въ большинстве случаев ъ 
(77%) относятся къ наиболее тяжелымъ по высот-в оплачи-
ваемыхъ процентовъ; займы у землевладъльцевъ наоборотъ 
больше (50%) совершаются на сравнительно льготныхъ усло-
в1яхъ. Кредитныя учреждешя берутъ лишь узаконенный 
процентъ. Не остается безъ вл1яшя на высоту процента также 
и форма .кредита, т. е. денежный онъ или натуральный. Какъ 
она отражается, видно изъ слтздующихъ данныхъ: 

До 6% 6—25 25—50 50—100 100 с 0 0 б щ е н . 
Д е н е ж н ы й . — 12,2 24,3 43,4 19,1 198 1 
Натуральн. 3,2 11,4 17,4 45,3 22,7 178 \6'Ь 

т. е. натуральный кредитъ много дороже денежнаго. 
Не остаются безъ вл1яшя и сроки. Большая или мень

шая продолжительность ихъ вл1яшя на высоту обратно про-
лорцшнальна, какъ это отчасти можно увидать изъ слъ\цую-
щихъ данныхъ: 

о 

СО 

(^ 
о 
О 

о 
О 

о о 
7—1 

Число сообще 

шй. 

} 376 

Займы отъ 1— 3 мъх. 18,1 25,3 37,4 19,2 32,3 121 

„ 3— 6 „ 19,3 24,4 41,2 15,1 45,6 175 

„ „ 6—12 „ 37,3 32,1 21,2 9,4 18,2 68 

я » 12— „ — — — — 3,1 12 

Самое значительное число займовъ совершается на 
сроки отъ 3—6 мЪсяцевъ; займы отъ 1—до 6 мъхяцевъ со
ставляют бол^е 3U всЬхъ займовъ. Чт>мъ короче срокъ 
займа, гвмъ услов!я его тяжелее. „Уплата производится 
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деньгами и хлъбомъ и платятся проценты очень болыше— 
за каждый взятые рубль платятъ 1 р. 20 к. ироцентовъ. 
Объясняется это тъмъ, что заемъ дълается на большой 
срокъ и неимъшемъ найти гдй нибудь въ другомъ мъстъ 
на болъе льготныхъ услов1яхъ". (Камышин.). Если распо
ложить займы по временамъ года, то оказывается, что 
maximum займовъ (41,2%) падаетъ на весну, затъмъ идутъ 
зимше займы (35%), minimum падаетъ налъто (11° °) и осень 
занимаетъ промежуточное положеше (15%). Въ силу этого 
главная масса платежей падаетъ на осень. Приведенныя 
данныя относительно распредъдешя займовъ по принад
лежности ихъ сроковъ, и по временамъ года вполне ана-
логичнымъ даннымъ основного изслъдовашя*). 

Всъ изложенныя услов1я, конечно, вл1яютъ на высоту 
процента, но они въ свою очередь являются не самостоя
тельными агентами, а зависятъ отъ того, какой элементъ 
деревни чаще всего кредитуется, а также отъ степени на
стоятельности той хозяйственной потребности, на которую 
дълается заемъ. Отвтзтомъ на первый вопросъ можетъ слу
жить следующая таблица. 

А т к а р с ш й . . . . 
Балашовстй . . 
Вольстй . . . . 
Камышинсшй . . 
КузнецкШ 
Петровский . . . 
Саратов скШ . . . 
Сердобскгй . . . 
ХвалынскШ . . . 
Царицынсшй . . 

За
йм

ы 
бъ

д-
ны

хъ
 к

ре
ст

. 

66,6 
. 66,6 

74,0 
59,1 
85,0 
71,0 
80,7 

. 70,0 

. 78,6 
52,9 

ч 
О 

Я . 
S & 
в X 
со и 
28,2 
30,7 
22,2 
32,8 
10,0 
23,7 
15,4 
20,0 
17,8 
47,1 

Г 

о 

*= а 
СО Й 

5,2 
2,7 
3,8 
8,1 
5,0 
5,3 
3,9 

10,0 
3,6 

— 

Чи
сл

о 
со

об
-

щ
еш

й.
 

39 
39 
27 
49 
20 
38 
26 
30 
28 
17 

За
до

лж
ен

н.
 

ра
ст

ет
ъ.

 

68,7 
63,2 
80,9 
69,4 
68,4 
80,0 
73,3 
65,4 
86,6 
12,1 

И 

О \с 
31,3 
36,8 
19,1 
30,6 
31,6 
20,0 
26,7 
34,6 
13, 
27,3 

По г у б е р н ш 69,9- 25,2 4,9 313 72,8 27,2 
Изъ этой таблицы видно, что главная часть Займовъ 

приходится на долю наименъе зажиточнаго населешя де
ревни. Мъстное наседеше въ значительной своей части 
всвхъ уъздовъ ежегодно почти въ концъ зимы и въ на-
чалъ весны должно обращаться къ займамъ и деньгами и 
хлъбомъ для покрытая своихъ продовольственныхъ нуждъ; 
„чаще всего ирибъгаютъ къ займамъ бедняки" (Верхоз. вол.); 

) Сборн. стат. св^д. по Саратовск. губ. III стр. 25—26. 
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къ займамъ обращаются только б-вдные крестьяне преиму
щественно весной и всего чаще хлъбомъ, чтобы возвратить 
по снятш урожая." (Чадаев. вол.). „Иной, у кого семья боль
шая, за зиму и весну такъ назанимается, что почти все 
лФго ему приходится работать на заимодавца". (Николаев, 
вол.); посл'В отдачи осенью долга—весной опять приходится 
обращаться къ займамъ и такимъ образомъ устанавливает
ся неизменный круговоротъ ежегодныхъ краткосрочныхъ 
займовъ. 

При преобладании въ средъ заемщиковъ бъдняковъ все 
же значительную часть ихъ составляютъ и лица средняго 
достатка. Очень мнопе корреспонденты указываютъ на нихъ, 
какъ на элементъ наиболее кредитоспособный и внушаюпцй 
дов,г>р1е заимодавцамъ. „Кредитомъ пользуются крестьяне 
съ среднимъ достаткомъ, не обремененные долгами и имъюпце 
скотъ; бедняки же не имъютъ кредита почти совсвмъ" (Ми-
ловск. вол.). Съ ними и обращеше кредитора иное, т. е. 
кредиторы охотно разсрочиваютъ имъ долгъ, берутъ менышй 
процентъ, бедный же классъ и желалъ бы занять, но ему 
мало в'Ьрятъ и если даютъ, то по самымъ высокимъ про-
центамъ (Тарасов, вол.). Въ данномъ случатз дъйствш част-
ныхъ кредиторовъ аналогичны дъйслъяямъ ссудо-сберегатель-
ныхъ товариществъ, которыя также ссужаютъ лишь среднихъ 
крестьянъ, а бтздные тамъ не могутъ пользоваться креди
томъ за отсутстъчемъ кредитоспособности ихъ заемщиковъ 
(Маршн. вол., Колънск. и т. д.).—ПослЬдтй по распростра
ненности видъ кредита—зажиточныхъ богатыхъ крестьянъ. 
Этотъ видъ имъетъ уже торгово-промышленное назначеше. 
Богатые занимаютъ ртздко на торговлю (Шалкин. вол.), на 
скупку лошадей. 

Такъ какъ главный контингентъ заемщиковъ состав
ляютъ бъдняки и такъ какъ займами они въ большинстве 
случаевъ поддерживаютъ свое продовольств1е, то и задол
женность населешя растетъ, на что указываютъ 8Д сообщешй. 
Впрочемъ, значительное большинство корреспондентовъ свя-
зываютъ этотъ роотъ задолженности съ неурожайными го
дами. „Задолженность повышается въ неурожайные годы и 
понижается въ урожайные" (Див. вол.). Но, конечно, связь 
роста задолженности только съ неурожаями и урожаями 
внвшняя, здъсь кривая задолженности только дълаетъ бо" 
лтзе быстрый подъемъ, а основатя ея роста глубя^е—ихъ 
надо искать въ болъе общихъ причинахъ какъ спещально 
аграрнаго характера, такъ и финансоваго. Нужно отметить, 
что наиболее высоте проценты заемщиковъ изъ среды 
бъдняковъ и наивысппй процентъ роста задолженности па-
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даютъ науйзды, чаще всего испытывающее продовольствен
ный затруднешя" (ХвалынскШ, Вольскш, СаратовскШ и 
Кузнецкий). Въ связи съ этимъ указатемъ мы перейдемъ 
къ вопросу о назначенш займовъ, т. е. посмотримъ, кашя 
нужды обслуживаетъ какъ частный, такъ и общественный 
кредитъ въ деревне Саратовской губернш. 

Нъжоторыя данныя, осв1зщаюипя этотъ вопросъ, можно 
извлечь изъ следующей таблицы: 

У Ъ з д ы. 

АткарскШ . . 
БалашовскШ . 
Вольскш . . 
Камышинсшй. 
Кузнецю'й . . . 
ПетровскШ 
СоратовскШ. . . 
СердобскШ 
Хвалынсий. . 
ЦарицынскШ 

По губернш 

Пр
од

о
во

ль
ст

ви
е, 

37,7 
35,7 

. 51,4 
30,2 
46,0 
50,0 
37,8 
48,7 
40,3 
25,0 

40,2 

М
ер

тв
ый

 
ин

ве
нт

ар
ь 

22,6 
23,7 
18,9 
20,7 
16,0 
20,0 
19,2 
20,5 
14,3 

8,4 

19,6 

Ж
ив

ой
ин

-
ве

нт
ар

ь.
 

18,6 
14,2 

8,1 
18,9 
12,0 
13,3 
10,3 
10,3 
9,8 

41,7 

14,6 

d 
К 
S 
-р5 
О 

11 ,3 
12,2 
10,8 
20,7 
8,0 
6,7 

10,3 
10,2 
14,3 

8,1 

12,0 

ей « 
СО 

ft 
< 
9,8 

14,2 
10,8 

9,5 
8,0 
6,0 

14,1 
10,3 
12,5 
16,8 

10,2 

Сы
ры

е м
а-

те
р1

ал
ы.

 

— 
— 
— 
— 

10,0 
1,4 

10,3 
— 

9,8 
— 

3,4 

Чи
сл

о 
со


об

щ
ен

ие
. 

53 
42 
37 
53 
25 
30 
29 
39 
21 
12 

341 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что главныя нужды, 
который удовлетворяются нутемъ займовъ, располагаются 
въ сл'Ьдующемъ порядке: иродовольсте (сюда же отнесены 
подати и таие непроизводительные расходы, какъ свадьбы), 
потомъ слт>дуетъ мертвый инвентарь, живой, сЬмена, арен
да земель и наконецъ сырые материалы. 

Общую характеристику кредитныхъ нуждъ населешя 
корреспонденты очень часто д'Ьлаютъ въ слгЬдующихъ сло-
вахъ: богатые занимаютъ на кашя нибудь коммерчесюя 
предпр^япя, средтя на улучшете хозяйства, бъдняки на 
продовольетъче (Верх. Добр. вол.). Эта характеристика под
тверждается и выше приведенными данными; % продоволь-
ственпыхъ пуждъ выше всего въ уьздахъ, гд'ь великъ и 
процентъ кредитующихся бтЬдняковъ. 

Когда у б'вдняковъ зимой не хватаетъ хлЪба (а не 
хватаетъ его каждую зиму), то приходится прибегать къ 
займамъ (Баклушинск. вол.); займы эти чаще всего дела
ются натурой: хлъбомъ, мукой, пшеномъ (Зубрютов, вол.), 
частью для продовольств1я, частью для посЬва; другой пе 
рюдъ также острой нужды въ продовольствш—рабочая страда 
(Березников, вол.) и, наконецъ, наиболее важный моментъ 
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въ денежномъ кредите осень—пора уплаты податей (Сапож
ков, вол.) и свадебъ, изъ за нихъ бедняки „по уши" вла-
зятъ въ долги (Банновская вол.). Следующая по степени 
интенсивности нужда—мертвый инвентарь также главнымъ 
образомъ ощущается весной (Маршнская вол.) и осенью 
(Боцм. вол.). Особенно высокимъ % кредита на живой ин
вентарь выделяются южные уъзды: ЦарицынскШ, Камышин-
скШ, АткарскШ. Тамъ вслгЬдств1е этого развился особый 
видъ кредита: раздаются быки на содержаше зимой съ уп
латой 10 руб. и съ правомъ пользоваться ими въ весеншй 
рабочш сезонъ (Липовск. вол.). Значительная часть денеж-
ныхъ зимнихъ займовъ въ Балашовскомъ и Аткарскомъ 
уъздахъ идетъ на покупку живого инвентаря (КолгЬн. и Турк. 
вол.). Въ Камышинскомъ—непосредственный кредитъ еко-
томъ (Саламатин. вол.). Въ уЬздахъ съ сильно развитой 
арендой (Аткарскомъ, Балашовскомъ, Саратовскомъ, Сер-
добскомъ) выступаютъ на очень видное мъсто займы по 
уплатъ задатковъ (Беков, и Сокур. вол.), платежей арендной 
платы (Ивановск. 2-я вол.). Наконецъ, въ уъздахъ съ раз
витыми кустарными промыслами отмъчается кредитъ на 
заготовку сырыхъ матер1аловъ. 

Теперь, когда въ большей или меньшей степени вы
яснились основный черты положешя кредита въ губернш, 
его постоянное учаспе въ хозяйственной жизни населешя, 
формы, способы удовлетворешя, высота °/о, составъ заем-
щиковъ и главныя нужды, которыя удовлетворяются нутемъ 
займовъ, остается выяснить количественные размъры этихъ 
нуждъ, а также величину той переплаты, которую несетъ 
населеше въ чнслъ остального налогового бремени вслъд-
cTBie недостатка въ организованномъ кредитЬ. 

Для опредълешя размЪровъ займовъ населешя можно 
было бы воспользоваться тъмъ же матер1аломъ, надъ кото-
рымъ мы оперировали выше, но онъ слишкомъ незначите-
ленъ и слишкомъ не точенъ. Можно бы также вычислить 
размъры кредита на основании количественнаго учета уже 
констатированныхъ нуждъ, но опять-таки для крестьянскаго 
хозяйства, при его тъсной связи производства съ потребле-
шемъ этотъ методъ далъ бы мало вероятные результаты. 
Самый точный путь это взять отправнымъ пунктомъ бюд
жетный данныя о фактическихъ средпихъ размърахъ зай
мовъ крестьянскихъ хозяйствъ разныхъ типовъ. Но и этимъ 
методомъ можно будетъ получить лишь приблизительное 
грубое поште о размт>рахъ займовъ крестьянскаго населе
шя, такъ какъ такихъ данныхъ по Саратовской губерши 
н'Ьтъ и придется довольствоваться данными Воронежской, 
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правда, близкой по своей экономической и сельскохозяйст
венной физюномш. При опредЪлеяш общихъ размъровъ кре
дита прежде всего надо установить два отправные пункта: 
процента хозяйствъ, заключающихъ займы какъ натураль
ные, такъ и денежные и средше размеры займовъ или сред-
nie размъры задолженности кредитующихся хозяйствъ, такъ 
какъ въ громадномъ большинстве, какъ мы видъли, срокъ 
займовъ въ Саратовской губернш не превышаетъ одного 
года. КромЬ того, для опредълешя размъровъ не менъе важ
на ежегодная переплата процентовъ, чъмъ годовой оборотъ 
свободныхъ денежныхъ средствъ и капиталовъ въ средъ 
крестьянскихъ хозяйствъ. Въ 188"> — 1886 году для трехъ 
уъздовъ Воронежской губернш зарегистрированы слъдую-
1щя данныя о количеств* кредитующихся хозяйствъ: 

Абсолютн. 
У t з д ы: количест. Въ %- хъ. 

дворовъ. 
Острогожскгй. . . . 15228 45,3% 
Землянскш . . . . 10503 40% 
Задонскш 6815 44% 

Эти данныя близки къ тт>мъ, которыя установлены из-
слъдоватемъ губернш для двухъ уъздовъ Царицынскаго и 
Саратовскаго, гдъ для перваго установлено 65°/o, для вто
рого 40%, причемъ эти данныя получены на основанш до-
говоровъ и сдълокъ, занесенныхъ въ книги волостныхъ прав-
ленш. Приближающаяся къ этимъ даннымъ получены так
же и цифры для 2 увздовъ Вятской губернш и 4 Орлов
ской губернш: 

Абсолютн. 
количест. 

креди- Въ %-хъ. 
тующихся 
дворовъ. 

Вятская губертя. 
У.у. Вятсшй. . . . 11698 41,2 

„ НолинскШ . 20529 63,2 
Орловская губертя. 

У.у. Волховскш . . 12595 75,9 
,, Елецкш . . . 22424 68,3 
„ Коричевсшй . 13067 78,9 
„ Кромстй . . . 9645 60,1 

Всъ данныя относятся къ первой половин* 80-хъ го-
довъ и поэтому мы не сдълаемъ грубой ошибки, если ири-
мемъ ихъ для современнаго положешя Саратовской губернш; 
если даже въ 80 годахъ данныя по Саратовской губ. были 
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таковы, то теперь, по прошествие 20 лътъ, когда отношешя 
хозяйственный усложнились, а следовательно кредитъ сталъ 
играть еще болЪе видную роль въ крестьянскомъ хозяйств*, 
ошибка въ разсчетахъ на основаши этихъ данныхъ будетъ 
скоръе клониться въ сторону уменынетя, чъмъ увеличешя 
действительной роли кредита. На основаши бол4е деталь-
наго анализа нъкоторыхъ изъ этихъ данныхъ Соколовско
му удалось установить связь между земельной обезпечен-
ностью и % кредитующихся хозяевъ *); связь эта выясня
лась и изъ предыдущаго изложешя, где къ уЬздамъ, менее 
обезпеченнымъ землей, относится и более Вз:союй процентъ 
и выышй °/0 сообщешй о частоте займовъ. Поэтому мы въ 
остзваше своихъ разсчетовъ, придерживаясь изложенныхъ 
данныхъ, примемъ три разныхъ °/0 кредитующихся хозяйствъ: 
50 для'многоземельныхъ уЬздовъ, 60 для средне-обезпечен-
ныхъ и 70 для малоземельныхъ, положивъ въ основу ихь 
делешя количество посевной площади на одну семью, за
нимающуюся землед'ктемъ. Такимъ образомъ основатемъ 
нашего разсчета въ этомъ отношения: будетъ следующая 
таблица: 

На одну семью °/о кре-
посввной площади, дит. хоз. 

5 свверныхъ уЬздовъ . . . . 4,8 6,9 дес. 70 
3 центральныхъ , . . . . 7,9 9,0 „ 60 
2 южныхъ „ . . . . 11,5 12,8 „ 50 

Основнымъ изсл-Ьдовашемъ для двухъ уЬздовъ уста
новлены следуюшде размеры займовъ; если исключить об
щественные займы, то въ среднемъ на одного заемщика въ 
Саратовскомъ уезде приходилось 33 руб. и для Нарицын-
скаго 37 р. Опять таки эти данныя очень близки къ сред-
нимъ для другихъ местностей Россш, какъ это видно изъ 
сл'Ьдующихъ цифръ: 
Воронежская губ. Орловская губ. Вятская губерн. 

ОстрогожскШ у. 36 р. Волховск, увз. 40,0 Вятскш увз. 12 р. 
ЗемлянскШ „ 46 „ Блецктй „ 44 р. Нолинсшй „ 13 „ 
ЗадонскШ „ 28 „ КарачевскШ у. 30 „ 

Кромской „ 30,2 
То-же подтверждаютъ и бюджетный данныя, собранный 

въ Воронежской губернш; въ среднемъ по 66 бюджетамъ 
на одно хозяйство приходило 28 р. 60 коп. *) поэтому мы 
сдт>лаемъ несомненно самую незначительную ошибку, если 
примемъ въ среднемъ на одно хозяйство сумму годичнаго 
займа въ 30 руб. Большая точность разсчетовъ получилась 

*) Ссудо-сберегательныя Товарищества въ Россш, стр. 260-261. 
*) В. Ильинъ. Развипе капитализма, стр. 96. 
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бы несомненно, если бы приняли не одну среднюю, а не
сколько для разныхъ группъ хозяйствъ, различающихся по 
размерамъ посевной площади и наличности рабочаго ско
та, что несомненно, очень сильно—какъ это выяснено двумя 
указанными авторами—вл1яетъ на размеры кредита, но для 
нашихъ цЪлей грубаго подсчета это не имеетъ особаго зна-
четя . Число хозяйствъ примемъ по даннымъ переписи 1897 
года, а высоту процента, согласно вышеизложеннымъ уже 
сведетямъ и отзывамъ местныхъ жителей. Сделавъ на 
основанш указаннтдхъ основатй и данныхъ всв разсчеты 
нолучимъ следующую таблицу: 

у е з д ы. 

Аткарсюй . . 
БалашовскШ . 
Вольсюй • • 
КамышинскШ . 
Кузнецшй 
Петровский - . 
Саратовсюй . 
СердобскШ 
ХвалынскШ . 
Царицынсгай 

о 
° Ё 
о2 

f4 м 

41.058 
42.442 
27.527 
42.906 
24.288 
33.203 
28.955 
31,476 
29.387 
11.858 

*ё 
й 

S « 
2 ей 
В го 

•О сЗ О й 

739.020 
763.950 
578.040 
643.590 
540.030 
697.260 
521.190 
660.990 
617.100 
177.870 

О ев & 
г* Ч X 

в 1 
О ев ой 
O g n 

302.998 
305.580 
289.020 
347.538 
351.019 
188.260 
177.204 
198.297 
197.472 

64.023 

Сумма 
перепла

ты о/о 
сравни

тельно съ 
узак. °/о. 

214.315 
213.906 
219.656 
270.308 
266.216 
104.589 
145.662 
118.979 
123.420 

42.679 

По губернш . 313.100 5.935 940 2421.411 1.719.730 
Такимъ образомъ, суммы, въ пределахъ которыхъ ко-

леблятся кредитныя операщи, очень значительны по своимъ 
размерамъ; очень значительны также и переплаты, кото-
рыя несетъ на себе населете, такъ что меропр1ят1Я въ об
ласти кредита должны занимать непошгЬднее место. По-
смотримъ, что въ этой области делается въ настоящее вре
мя въ Саратовской губернш. 

Въ настоящее время въ Саратовской губернш действу-
ютъ трехъ типовъ учреждетя мелкаго кредита: 1) сельеше 
банки, 2) волостные сберегательно-вспомогательныя кассы и 
3) ссудо-сберегательныя товарищества. Первыя 2 типа уч
реждетя—административно-сословныя и последше—безео-
словныя. Остановимся на каждомъ изъ нихъ въ отдельности*)-

Сельскихъ банковъ, дМствующихъ въ настоящее вре- Сельсые 
мя въ пределахъ Саратовской губернш—3,—БанновскШ, Зо- оанки-
лотовск1й и Грязнухинскш, все они находятся въ Камы-

*) Данныя о кредитныхъ учреждетяхъ взяты изъ оффицдальныхъ 
отчетовъ этихъ учреждендй, сообщаемыхъ въ губернское присутсуте и 
Петербургски Комитетъ Ссудо-сберегательныхъ товариществъ. 
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шинскомъ увздй. ДЪйствуютъ они на основанш нормальнаго 
устава, изданнаго въ 1885 году. Существенный черты этого 
положещя сл-вдугондя: утверждете уставовъ производится 
Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, надзоръ принадлежитъ 
лицамъ крестьянскаго управлешя, основной капиталъ соста
вляется изъ свободныхъ м1рскихъ суммъ, пожертвованШ и 
безпроцентныхъ ссудъ земствъ. Операщи состоятъ изъ npi-
ема вкладовъ и выдачи ссудъ не выше 200 рублей и не 
больше какъ на 12 лътъ по процентамъ не свыше 12, съ 
поручительствомъ и залогомъ предметовъ, не составляющихъ 
предметъ необходимости въ хозяйстве; управлеше находится 
върукахъ сов'Ьта, избираемаго сходомъ; отчетность по форм'Ь, 
установленной въ 1890 году, сосредоточивается въ губерн-
скихъ присутств1яхъ. Основными капиталами для организа-
цш этихъ банковъ послужили: для БанновсЁаго и Золотов-
скаго—капиталы уд'Ьльныхъ банковъ, изъ которыхъ первый 
еще учрежденъ въ 1853 году, а второй въ 1839 г.; для Гряз-
нухинскаго—пожертвоваше г. Готовицкаго (2116 руб.), сде
ланное въ 1889 году. 

Обороты этихъ трехъ банковъ все же до известной степени 
развивались. Въ своемъ анализе операщй этихъ учреж-
ден1й мы остановимся на трехъ главяыхъ элементахъ ихъ 
деятельности,—вкладахъ, ссудахъ и на свободной налично
сти, которая могла бы идти на удовяетвореше запросовъ въ 
ссудахъ. 

Данныя о главныхъ операщяхъ сельскихъ банковъ за 
последнее десятилтте можно свести въ сл-вдующую таблицу; 

ГОДА. 

1892 

1893 . . 

1894 . 

1895 . 

1896 

1897 . 

1898 . . 

1899 

'1900 . . 

Грязнухинсюй. 

Я ч 
ев 
ч к 
т 

532 

784 

385 

81 

308 

603 

602 

77. 

1345 

ч 
3 
га 
а 
ч 
о 
о 

3335 

1746 

1475 

5367 

4212 

4800 

4625 

4512 

5382 

В ' 
р. 
га 
СО 

о 

3502 

4279 

1495 

5613 

3998 

4139 

1373 

4200 

4752 

а о и 
1н о О 

1 

15 

174 

206 

417 

267 

137 

61 

2 

БанновскШ. 

3 
ч 

122 

83 

110 

1221 

2520 

2907 

302 

1222 

ч 
3 
га 
3 
ч >. 
о 
О 

5043 

1581 

755 

6539 

4543 

5709 

453 

3780 

3 
ей а, а 
СО о 
М 

4143 

631 

953 

5710 

2306 

2545 

524 

2193 

& к о н 
аЗ 
Ен 
О 
О 

183 

68 

100 

337 

864 

52 

155 

198 

З о л о т о в с к 1 й . 

3 ч я 
гз и 

1 CQ 
1 

2135 

2465 

1364 

1290 

1396 

6133 

4081 

1688 

1938 

5 
И 

га 
3 
ч 
о 
О 

4318 

15995 

1940 

1313 

1750 

1.930 

7454 

1681 

765 

а 
я о. a со о 
« 

4472 

11319 

2726 

2650 

4475 

5030 

719 

1154 

2345 

(0 
с н « н о 
о 

1155 

140 

347 

И 24 

1336 

1698 

5Н92 1) 

4903 2j 

6498 5, 

х) Процентныхъ бумагъ 5045 руб. 2) Процентныхъ бумагъ 3678 руб 
3) Процентныхъ бумагъ 2200 руб. 
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Изъ данныхъ этой таблицы видно прежде всего какъ 
незначительно и случайно иоступаютъ вклады въ сельсие 
банки, т. е. какъ мало дов-вргя имгьетъ къ нимъ население. 
Если принять во внимате что данный о ежегодномъ воз
врате вкладовъ даютъ твже почти цифры, то ростъ оборо-
товъ банковъ долженъ бы развиватся по преимуществу за 
счетъ °/о по ссудамъ и быстраго и исправнаго иоступлетя 
ссудъ. Но сравнение двухъ рядовъ данныхъ о ссудахъ вы-
данныхъ и возвращенныхъ показываетъ, что они прибли
зительно, совпадаютъ т е. на протяжении десятил,вт1я мы 
не можемъ констатировать сколько нибудь заметнаго рас-
ширешя и ссудной операщи за исключешемъ Золотовскаго 
банка. Причиной здесь, конечно, является обычное явлеше 
сословно административныхъ кредитныхъ учреждений: ссу
ды фактически не иоступаютъ, а переписываются. На это 
указываетъ рядъ цифръ объ остаткахъ. Въ финансовомъ 
отношенш конецъ года кредитныхъ учреждений краткосроч-
наго кредита ни чгвмъ не отличается отъ другихъ момен-
товъ, а между т-Ьмъ въ распоряженш администрацш бан
ковъ мы видимъ въ концЬ года крайне ничтожныя суммы; 
опять таки и въ этомъ отношенш выгодно отличается Зо-
лотовскш банкь. Такш до абсурда ничтожныя суммы остат-
ковъ еще более получаютъ значен1я въ смысле успеш
ности финансовыхъ операщй банковъ, если взять данныя 
объ ихъ общпхъ капиталахъ и ихъ сложении На первое 
января 1901 года ихъ числилось: 

Срочныхъ Просро- Налич-
ченныхъ ными 

ссудъ. ссудъ. деньгами. 
Но Банновскому банку. 9504—75 30834—04 198 — 

„ Грязнухинскому „ 122 — 5291 — 2 — 
„ Золотовскому „ 15466 — 27948—50 4903—17 

ОбщШ порядокъ ведешя дълъ въ сельскихъ банкахъ 
очень характерно изображенъ въ докладе г. Готовицкаго 
Камышинскому уЬздному съезду: „положете о крестьян-
скихъ вспомогательныхъ ссудо-сберегательныхъ кассахъ и 
сельскихъ банкахъ почти не соблюдается; большинство по
ручителей сами должны въ сельсгай банкъ и состоятъ 
кроме того поручителями за нгвсколькихъ лицъ. Проценты съ 
нъкоторыхъ заемщиковъ не взыскиваются более какъ за 
3 года, старые же должники не платили процентовъ по 
десяти летъ; неунлачиваемые проценты причисляются къ 
долгу, вследствие чего долги прбгрессивпо увеличиваются". 
Если для прекращешя всехъ этихъ отступленШ не будетъ 
принято соответственныхъ мЬръ, по мнешю г. Готовицкаго 
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банки должны закрыть свои дъйсттая. Все сказанное имъ-
етъ мъсто и теперь, какъ это видно изъ только что при
веденной таблицы и какъ это подтверждаюсь данныя о 
поступленш процентовъ по ссудамъ: 

1896 г. 1897 Г. 1898 Г. 1899 Г. 1900 Г. 
Банновск. 1001 932 637 1520 2456 
Грязнух. 317 324 438 386 420 
Золотов. 2291 2259 526 138 1525 
т. е опять таки при иостоянномъ отсутствш средствъ въ 
кассе банковъ, при томъ условш, что все капиталы ихъ— 
въ просроченныхъ ссудахъ, что уплаченные проценты далеко 
не соответствуют той ежегодной уплате, которая лежитъ 
на заемщикахъ за взятыя ссуды. Надо еще взять во вшг 
маше, что въ приведенной таблице сосчитаны проценты за 
отсрочку ссуды, проценты уплачиваемые путемъ уменыие-
шя ссудъ и т. п., такъ что фактическое поступлеше °,о-овъ 
совсъмъ ничтожно. 

Волостныя Обратимся теперь къ обзору дгьйств1я волостныхъ 
кассы, кассъ. Въ 1840 году правительство, озабоченное организа-

щей мелкаго кредита, учредило сберегательныя и вепомо-
гательныя кассы для государственныхъ крестьянъ. Капита
лы ихъ были образованы изъ различнаго рода остатковъ 
отъ м1рскихъ суммъ и арендныхъ статей. Высгшй надзоръ 
возпоженъ былъ на палаты государственныхъ имуществъ. 

По упраздненш крепостного нрава эти учреждетя 
были переданы въ въдъте общпхъ крестьянскихъ учрежде-
шй, что неблагопргятно отразилось на ихъ деятельности. 
Операщи ихъ свелись къ простой переписке ссудъ и 
учреждешя мало-по малу замирали. Вл1яли на это суще-
ственнымъ образомъ и недостатки въ ихъ организащи, не
значительность капигаловъ, правила выдачи ссудъ и т. п. 
Министерствомъ внутреннихъ дълъ и земствомъ не разъ 
поднимался вопросъ о ихъ реорганизацш и мы ниже оста
новимся на одной изъ наиболее важныхъ изъ этихъ попы-
токъ, а теперь перейдемъ къ характеристике ихъ положе-
шя въ Саратовской губерти. Къ сожалешю, данныя о нихъ 
не отличаются надлежащей полнотой и не даютъ возмож
ности осветить вопросъ въ полномъ размере. Въ 1897 году 
по запросу г. Министра вннтреннихъ делъ губернскимъ 
присутств1емъ составленъ былъ списокъ сельскихъ сосло-
вныхъ кредитныхъ учрежденш. Согласно даннымъ этого 
списка на первое января 1898 года въ Саратовской губерши 
числилось 181 волостная касса. 

По увздамъ и по способу ихъ открьшя они распреде
лялись слъдующимъ образомъ: 



Аткарсюй . 
Балашовсшй 
Вольсгай . 
Камышинсшй 
Кузнецшй . 
Петровсюй . 
СаратовскШ 
Сердобскш. . 
Хвалынсшй 
Царицынсшй 

По губ. 
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По 
закону 
1840 Г. 

26 
9 
5 

23 
7 

23 
13 
33 
14 
9 

162 

— 

По 
закону 
1883 г. 

9 
1 

— 
— 

7 
1 
1 

— 

19 

Всего. 

35 
10 

5 
23 

7 
30 
14 
34 
14 
9 

181 

Изъ этой таблицы видно, что наибольшее количество 
кассъ открыто было въ пред'ьлахъ Саратовской губернш 
еще за долго до уничтожешя крепостного права и только 
17% всвхъ волостныхъ кассъ относятся къ болъе позднему 
времени, т. е. уже къ тому, когда они поступили въ въдъ-
н1е Министерства внутреннихъ д^лъ. Капиталы всъхъ кассъ 
по губернш во времени изменялись сл'Ьадующимъ обра-
зомъ *). 

Въ %-хъ 
увели-
четя. 

ВЪ 1856 году. 234.357 — 
ВЪ 1882 „ 820.257 250°/о 
въ 1900 „ 918.687 12% 

На послъдте годы падаетъ лишь 12% увеличены ка-
питаловъ кассъ, т. е. видимо мноия изъ нихъ не только 
не развивали своихъ оборотовъ, но даже ихъ сокращали и 
въ значительныхъ pasMtpaxb, такъ какъ открыпе даже но-
выхъ 19 кассъ не повлглло существеннымъ образомъ на 
на ихъ обороты. 

Для характеристики ДГБЙСТВ1Я И значешя кассъ мы при-
ведемъ данныя лишь о нъкоторыхъ изъ нихъ за два nepi-
ода: до восьмидесятыхъ годовъ и послъ 90 года, когда они 
были подчинены надзору земскихъ начальниковъ. По вось
ми кассамъ того времени Царицынскаго уъзда и 16 Сара-
товскаго мы имт.емъ для 1884 года слътгуюпця данныя о 
сложеши ихъ капиталовъ: 

*) См. П. Соволовок1Й. Ссудо сберегательный товарищ, стр. 11, 12, 
17 приложенШ и В. Ф. J* 21 стр. 323. 
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Если сравнить эти данныя съ состоятемъ каесъ до 
1872 года, то для Царицынскаго уъзда отмечается ежегодно 
возвышеше капиталовъ на 2,9%. Въ Саратовскомъ уъздъ 
для нъкоторыхъ каесъ этотъ процентъ былъ выше, такъ 
какъ туда поступали иногда крупныя суммы отъ аренды 
питейныхъ заведешй, мельницъ и т. п. Въ общемъ уже 
тогда изел-вдоваше константировало „упадокъ и совершенное 
запустъше каесъ, благодаря ихъ случайному и ничъмъ не 
обезпеченному существование На протяженш 12 лътъ 
обороты ихъ уменьшились въ 5 разъ. Вклады какъ это 
видно изъ приведенной таблицы самые ничтожные, такъ 
какъ довър1я населешя къ этимъ учреждешямъ и не было 
и не могло быть. 

Основной задачей деятельности кассы ставилась выда
ча ссудъ. Гарантией ихъ возврата было поручительство на 
каждые 5 рублей и личныя достоинства заемщика. Всъ 
эти услов1я при которыхъ для ссуды въ 60 рублей надо 
6—12 поручателей, личное усмотрите старшины приводили 
къ болынимъ злоупотреблешямъ дъйствзчощимъ положеш-
емъ; никто не входилъ въ раземотръте качествъ заемщи-
ковъ и поручителей, а брали ссуду тъ, кто усп^лъ раньше 
заявить свое желате о ссуде, когда въ каесъ были деньги. 
Средняя величина ссуды по Царицынскому увзду была 
25 руб. и Саратовскому 54, всъхъ ссудъ выдано въ Цари-
цынскомъ въ 1884 году 2381 руб., въ Саратовскомъ— 2395 р. 
Бели распределить эти ссуды по временамъ года, то полу
чится следующая табличка: 

Зима. Весна. Лъто. Осень. Годъ. 
Царицынски . . . 47% 17% 18% 18% 100 
Саратовсшй . . . . 28% 28% 11% 33% 100 

Взятыя ссуды неохотно возвращаются въ кассу и 
удерживаются какъ можно долйе, да и старшины на это не 
обращаютъ никакого внимания. Всв оборотные капиталы 
кассы въ 1884 году были въ недоимкахъ; были недоимки 
еще съ 1866 года. 

*) См. сбора, ст. св*дЪн. Сарзт. губер. т. Ш стр. 9. 
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РаспредЪлете количества въ 1884 г. ссудъ, просро-
ченныхъ въ разные сроки, можно видеть по 2 уЬздамъ изъ 
следующей таблички: 

Проср. ссудъ. 
Съ 1866—1870 г. 11 

„ 1870—1875 Г. 407 
„ 1876—1880 Г. 566 
„ 1880—1884 Г. 464 

Эта табличка показываетъ, какую собственно фикщю 
представляютъ изъ себя ссуды волостныхъ кассъ. Кассы 
фактически давно опустели, прекратили свои обороты я. 
ихъ деятельность заключалась въ „переписыванш долговъ 
изъ одного года въ другой"; надо заемщику только „уго
стить" старшину, писаря и поручителей, внести причитаю
щееся проценты или причислить ихъ къ долгу и оиеращя 
закончена. Если же приходилось возвращать вклады, то тогда 
применялось „выколачиваше" ссудъ. 

Изъ нижеследующей таблички видно, каковы факти
чески поступленш и выдачи: 

Поступл. Выдача. 
Ивановская касса . 25 50 
Ерзовская „ . 38 55 
Ольховская „ . 68 68 

Въ волостныхъ правлешяхъ ведутся книги, въ кото-
рыхъ записываются заявлены лицъ, желающихъ получить 
ссуду; но въ этой книге записаны только заемщики, кото
рые уже давно получили ссуду, изъ году въ годъ 
ее просрочиваютъ, и каждый новый годъ являются проси
телями и, конечно, удовлетворенными. Краткая характери
стика кассъ двухъ увздовъ, конечно, съ полнымъ правомъ 
можетъ быть приложена и ко всей губернш, такъ какъ нътъ 
решительно никакихъ основашй предполагать, что бы дело 
менялось отъ перемены собственнаго имени уезда: органи
зация, лица, ведушДе дело, были одни и те же во всей гу
бернш, поэтому и существенной разницы быть не могло. 
Изследователи этихъ двухъ увздовъ пришли къ следую. 
щему выводу: „до техъ иоръ, пока кассы не будутъ изъяты 
изъ ведешя волостныхъ старшинъ и писарей или пока надъ 
ними не будетъ установленъ стропи добросовестный конт
роль, оне не въ состояши исполнять своего назначешя, быть 
учреждешями мелкаго народнаго кредита". 

Обратимся къ темъ поправкамъ, которыя вносились 
соответственнымъ ведомствомъ въ дело сословныхъ учреж-
денШ мелкаго кредика и оценимъ ихъ значеше съ точки 
зрешя описаннаго фактическаго положешя дела. Къ числу 
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ихъ прежде всего надо отнести законъ 1883 года о сель-
скихъ банкахъ и подчинете волостныхъ кассъ земскимъ 
начальниками. 

После этихъ двухъ опытовъ Министерство Внутрен-
нихъ Дълъ запросило губернсюя присутств1я относительно 
целесообразной организащи и постановки учреждетй мел 
каго кредита. Всв почти губернсюя присутеття (въ томъ 
числе и Саратовское) констатировали фактъ, что „волост-
ныя кассы, всл,Ьдств1е неудовлетворительной ихъ организа
щи и недостаточнаго надзора за ними, находятся въ со-
стоянш упадка и большая часть ихъ производитъ незна-
чительныя операщи, вслгвдств1е неимъшя наличныхъ суммъ 
и нахождешя капитала въ безнадежныхъ къ получение 
ссудахъ, поэтому некоторый присутсттая даже приходили 
къ заключенш, что бол4е ц'Ьлесообразнымъ было бы пере
дать организацию сельскаго кредита правительственнымъ 
или земскимъ учреждетямъ".*) 

ЧТО касается закона 1883 г., то имъ, по словамъ оффи-
щальной записки Министерство Внутреннихъ Дълъ, не было, 
однако, придано „необходимой правильности и стойкости, ибо 
порядокъ дъйствШ большей части сельскихъ кредитныхъ 
учреждетй не былъ въ достаточной мгЬръ установленъ". По 
нашему мнвнш едвали можно придумать такой порядокъ, 
который бы обезпечилъ этимъ учреждетямъ правильное 
функщонировате. Главный ихъ недостатокъ въ отсутствш 
капиталовъ черезъ просроченный ссуды и отсутствш надзора. 
По закону 1890 года они были подчинены в'Ьд'втю земскихъ 
начальниковъ и ЭТОТЪ надзоръ оказался въ большинстве 
случаевъ безрезультатнымъ; и это вполне понятно при той 
массе обязанностей, которыя возложены на земскихъ на
чальниковъ. Въ Камышинскомъ уезде, напримеръ, конста
тировано полное „фактическое прекращете операщи рус-
скихъ кассъ, а немецшя хоть и продолжаютъ более или 
менье успешно свои операщи, но также должны считаться 
съ громадными кассовыми долгами: такъ одна изъ самыхъ 
богатыхъ кассъ—Усть-Кулалинская,—имела на первое ян
варя 1902 года всвхъ капиталовъ на 125.763 р. 6 к.; изъ этой 
суммы было въ ссудахъ 98365 р., подъ закладъ бумагъ 
6005 руб. и только 21.393 р. было въ наличности.*) 

Для примера возьмемъ составъ нвсколькихъ кассъ: 
въ Ягодно-Полянской кассе изъ всего капитала на первое 
января 1901 года состояло въ ссудахъ 37860 руб., изъ 
нихъ 27154 р. просроченныхъ ссудъ; въ Лопуховской кассъ 

*) В^стн. Финансовъ № 22, стр. 381. 
*) Земекая Неделя № 10. 1902 г. Отд. сельско-хоз., стр. 24. 
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изъ капитала въ 6190 р.—5579 р. состояло въ просроченныхъ 
сс.удахъ; въ Тарасовской изъ 5360 р.—5226 р. въ просро
ченныхъ ссудахъ и т. п.; такъ что современное положеше 
волостныхъ кассъ нисколько не изменилось къ лучшему въ 
сравненш съ восьмидесятыми годами. Несомненно, что съ 
каждымъ годомъ функцш волостныхъ правлений все раз-
ширялись, обязанностей у нихъ прибавлялось, а имъ по 
прежнему надо было следить за возвращешемъ ссудъ, опре
делять кредитоспособность, т. е. выполнять татя сложныя 
операцш, которыя въ ныне дъйствующихъ кредитныхъ 
учреждешяхъ разделены между двумя учреждешями—прав-
лешемъ и учетнымъ совътомъ. Далее мы уже отмечали не-
ращональную постановку поручительства; съ каждымъ го
домъ, конечно, они давали себя чувствовать все сильнее, уста
новилась практика дележа ссудъ между заемщиками и пору
чителями, а вместе съ тъмъ явились недоразумъшя по уплате. 
„Переписываше" ссудъ по прежнему составляло главную 
операцш кассъ; притокъ средствъ былъ самый ничтожный, 
какъ мы это уже ВИДЕЛИ, а потребность въ кредите все 
возрастала и кассами, конечно, не удовлетворялась. Изъ при-
веденныхъ выше сведйшй относительно источниковъ кре
дита выяснилось уже сравнительно ничтожество въ его 
удовлетворении со стороны кредитныхъ учреждетй,—но и 
эту ничтожную часть удовлетворительныхъ отвътовъ надо 
отнести, главнымъ образомъ, на долю дЬйствующихъ въ пре-
дълахъ Саратовской губернш ссудо-сберегательныхъ това-
риществъ. 

Инищатива учреждешя ссудо-сберегательныхъ товари- Ссудо сбере-
ществъ въ Саратовской губерши принадлежитъ Саратовскомугатеяьныято~ 

варищвства. 
губернскому земству. 17 мая 1871 года Высочайше утверж-
деннымъ мнъшемъ Государственнаго Совета разрешено 
было земствамъ открывать банки и проч1я кредитныя уч
реждешя для npieMa вкладовъ и выдачи краткосрочныхъ 
ссудъ подъ соло-векселя и подъ залогъ денежныхъ ценно
стей. Извещая объ этомъ Министръ Финансовъ обращалъ 
ввимате губернскаго земства также и на учреждешя мелкаго 
кредита. Управа въ своемъ докладе по поводу этого изве-
щешя предлагала запросить уездныя земства высказаться 
по этому вопросу, а потомъ уже решать, что открывать, 
земств банки или ссудныя товарищества. Мнешя уездныхъ 
земствъ были собраны и управа уже въ докладе собранно 
1874 г. признавала, что наиболее важнымъ мерощляпемъ 
въ области мелкаго кредита должны быть учреждешя мел
каго кредита, ссудо-сберегательныя товарищества. Но они 
могутъ иметь успехъ лишь въ томъ случае, если инища-

4 
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тиву въ этомъ дълъ возьмутъ на себя частныя лица, какъ 
это имъетъ мЪсто уже въ Хвалынскомъ уъздъ, гдъ за ор-
ганизащю учреждетй мелкаго кредита взялись В. В. Безоб-
разовъ, И. Н. Колюбакинъ и волостной старшина г. Кузинъ. 
Но въ то же время управа признавала, что вести дъло безъ 
субсидш земства на образоваше основного капитала нельзя, 
поэтому предлагала открыть на организащю ссудо-сберега
тельныхъ товариществъ подвижной кредитъ, а также при
ступить къ широкой популяризации учреждешй мелкаго 
кредита. Начиная съ этого года вплоть до 189о г. въ смъту 
губернскаго земства вносилась сумма 3000 рублей на орга
низащю учреждетй мелкаго кредита, въ 1890 г. эта сумма 
уменьшена до 525 рублей. Въ 1891 г. въ см^гв по этой 
статьъ ничего не было поставлено и до настоящаго времени 
въ губернскомъ собраши ни слова не было сказано о мел-
комъ кредитъ. Но какъ бы то ни было, благодаря помощи 
губернскаго земства открыто было болйе 20 товариществъ. 

Въ настоящее время въ Саратовской губервш дМству-
ютъ 26 ссудо-сберегательныхъ товариществъ, которыя распо
ложены по уъздамъ слъдующимъ образомъ: 

Саратовскгй уъздъ. . . .11 
ВольскШ 3 
Хвалынсшй 4 
БалашовскШ 2 
Аткарсгай 1 
Камышинсшй . . . . . 1 
Кузнецкгй . . . . . . . 2 
Сердобсшй 2 

Въ остальныхъ уьздахъ (Петровскомъ и Царицынскомъ) 
ссудо-сберегательныхъ товариществъ нвтъ. 

Истор1я кооперативныхъ учреждешй мелкаго кредита 
въ Саратовской губернш представляетъ изъ себя въ общихъ 
чертахъ повтореше или отражете общерусской исторш 
этихъ учреждешй: „нвжное растете взлелеянное на цивили
зованной почвъ Гермати", перенесенное въ Саратовская сте
пи и лъса, не заглохло, поддержанное сперва Саратовскимъ 
Земствомъ, потомъ мъстной, личной и общественной ини-
щативой. Значете инищативы земства лучше всего можетъ 
иллюстрировать следующая таблица: 
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По мере убыватя земскаго интереса къ делу ссудо-
сберегательныхъ товариществъ убываетъ количество откры
вающихся товариществъ; наименьшее количество открытыхъ 
товариществъ падаетъ на девяностные годы, т. е. тотъ пе-
ръодъ, когда губернскимъ земствомъ уничтоженъ подвиж
ный кредитъ на ссуды вновь открывающимся товарище-
ствамъ. Какъ видно изъ той же таблички, ссудо-сберегель-
ныя товарищества Саратовской губернш представляютъ изъ 
себя довольно стойгая и прочныя учреждешя—изъ вевхъ 
открывшихся 41 товариществъ не приспособились къ своей 
работе лишь 15, т. е. меньше 35%. Остальныя свътгвтя от
носительно деятельности товариществъ мы изложимъ при
менительно "къ каждому изъ нихъ и общей ихъ сумме (26). 

О главныхъ отрасляхъ деятельности ссудо-сберегатель-
ныхъ товариществъ и ея развитш можно судить прежде 
всего по росту количества ихъ членовъ. Относительно этого 
момента мы располагаемъ данными за последнее десятшгв-
Tie по 26 товариществамъ, но для характеристики остано
вимся лишь на двенадцати, для которыхъ ееть наиболее 
полныя данныя: 
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Ч и с л о ч л е н о в ъ . 
с4 Рч" Рн с-" ь 
^Ч СО Ю Е~ С5 
С : ОЭ 05 OS СЭ 

Товарищества. 
о от ^ со со 
С : СЭ ОЭ G2 ОЭ 
0 0 00 СО 0 0 ОС 
—' ^Ч т-< 1—I тН 

Широко - Уступское 
(Атк. у.) 125 100 86 76 68 

Турковское (Балаш. у.). 157 146 150 225 230 
Булгаковское (Воль-

скаго у.). . . . . . 125 122 113 97 1 
Идолгское (Сар. у.). . 150 111 159 330 383 
Николаевское . . . . 337 260 185 182 244 
Липовское 693 447 430 197 253 
Вязовское 534 642 667 639 555 
Бековское (Серд. у.). . 440 681 794 863 996 
Сосново - Мазинское 

(Хвалып. у.). . . . 411 388 380 367 365 
Акатно - Мазинское 

(Хвалын. у.). . . . 852 876 854 1038 1220 
Шиковкое (Хвал. у.). 467 481 452 419 433 
Двор.-Переш. (Хвал. у.). — 40 115 2о8 736 

Если взять данныя о чиелъ членовъ послъдняго пе-
рюда (5594) и сравнить ихъ съ первымъ—(4291), то окажется, 
что общее число членовъ въ 12-ти товариществахъ возросло, 
но въ то же время по годамъ, а особенно по отдъльнымъ 
товариществамъ, оно колеблется болъе или Mefffee значи
тельно. Но эти колебатя евщгвтельствуютъ лишь о томъ, 
что данное товарищество живетъ, его исполнительные органы 
постоянно и внимательно сл'вдятъ за составомъ членовъ, 
который въ существе д^ла прежде всего составляетъ гаран-
тш правильнаго функщонировашя кредитнаго учреждешя. 
Значеше этихъ колебашй выяснимъ на отдтзльномъ конкрет-
номъ примъръ. Одно изъ наиболъе исправно функщонирую-
щихъ кредитныхъ товариществъ—Николаевское. 

Вотъ какъ объясняются эти колебатя въ числъ чле
новъ Николаевскаго товарищества въ его докладной запи-
скъ, поданной въ губернскую управу: „Ко времени начала 
девяностыхъ годовъ выяснялись главные недостатки орга-
низаши нашего товарищества, которые мъшали его опера-
щямъ быть устойчивыми и правильными. Главнъйнпе изъ 
нихъ: неправильный пр1емъ членовъ, безденежная перепи
ска ссудъ и т. п. Были случаи, что въ члены товарище
ства принимались, напримъръ, изъ одного семейства 3, а то 
и 4 челов-ька, владъвшихъ однимъ общимъ имуществомъ. 
Внося фиктивно полные паи (50 руб.), эти четыре человъ-
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ка, за взаимнымъ поручительствомъ брали ссуды въ разме
ре 100 рублей на каждаго. Понятно, что такое семейство 
не могло уплатить ссуду въ 400 руб., а ограничивалось уп
латой процентовъ, а правлеше не настаивало на погашенш 
долга хотя бы частичномъ. Начиная съ конца 80-хъ го-
довъ и начала 90-хъ положеше дела изменилось. Принять 
быль рядъ мвръ, клонящихся къ более правильной поста
новке д'ьла: исключете безнадежныхъ членовъ, более вни
мательный и стропи пр1емъ членовъ вновь, сокращеше пе
реписки ссудъ". Съ этой точки зрътя надо смотреть вооб
ще на колебашя въ количестве членовъ—и поэтому они 
только свидетельствуюсь о жизненности учреждешя и го
раздо бол^е опаснымъ являлся бы безпрерывный его ростъ. 
Основнымъ изследоватемъ для шести ссудо-сберегатель-
ныхъ товариществъ за три года констатированы следующая 
данныя относительно выбывшихъ членовъ: 
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увеличивается, наоборотъ—за невзносъ пая уменьшается. 
Теперь эта причина вследстъче изменения устава уже не 
существуетъ и, какъ мы видели, главное основание исклю
чения теперь составляетъ невзосъ ссуды. Относительно иму-
щественнаго состава членовъ надо заметить, что „товари
щества избегаютъ принимать въ члены бедняковъ, съ ко-
тоторыхъ въ случае неуплаты ссуды нечего взять *). 
Но съ другой стороны неверно также иногда высказы
вавшееся въ литературе мнете, что главный составь 
членовъ составляюсь „кулаки". Имъ нетъ никакой пользы 
состоять членами товарищества и получать на свой капи
таль 12% годовыхъ, когда они могутъ путемъ частнаго 
р;редита получить 40—1000/о. Являясь по своему основному 
типу учреждешями безеословными, ссудо-сберегательныя 
товарищества въ тоже время состоять исключительно почти 
изъ крестьянъ. Въ настоящее время въ большинстве това
риществъ — следующей порядокъ вступлешя въ члены: 

*) Сбори стат. св'бдт.шй т. Ш. стр. 47. 
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„требуется засвидетельствованное старостой сведите объ 
имуществе, семейномъ составе и задолженности. Въ совете 
эти свЬдетя дополняются характеристикой личныхъ каче-
ствъ просителя, доставляемой теми членами совета, въ 
районе которыхъ онъ проживаешь. При этомъ бываетъ такъ, 
что малая имущественная кредитоспособность вполне урав
новешивается хорошими нравственными качествами и не 
служить препятст1емъ къ поступлетю въ члены товарище
ства, и наоборотъ. На совете устанавливается и первона
чальный размеръ кредита новаго члена; дальнейшее же 
увеличеше или уменыиеше кредита делается уже Правле-
темъ сообразно съ аккуратностью члена въ разсчетахъ съ 
товариществомъ". Такой порядокъ npieMa членовъ даетъ 
возможность пользоваться ссудой действительно нуждаю
щимся въ ней, а не только состоятельнымъ, которымъ ссуда 
по ея ограниченности не нужна. 

Капиталы товариществъ составляются изъ трехъ глав-
ныхъ источниковъ: паевыхъ взносовъ, вкладовъ и займовъ. 
Разсмотримъ въ отдельности каждый изъ этихъ источ
никовъ. Въ большинстве случаевъ паевые взносы не игра-
ютъ существенной роли въ качестве источника капиталовъ, 
такъ какъ члены поступаютъ въ товарищество для того, 
чтобы получить ссуду, поэтому паи въ большинстве случа
евъ являются фиктивными и представляютъ изъ себя то, что 
крестьяне называютъ не „настояпцй" долгъ ихъ товарище
ству. Въ большинстве товариществъ высппй размерь пая 
установленъ въ 50 рублей. Указанный уже колебашя въ 
количестве членовъ прежде всего, конечно, отзовутся на 
размерахъ паевыхъ капиталовъ; въ то же время на ихъ 
ростъ отзываются также и различный соотношешя между 
разными группами членовъ товарищества, сделавшихъ пол
ные или неполные взносы. Къ сожаление матер1алы, кото
рыми мы пользуемся, не даютъ возможности разбить налич
ный составъ членовъ по размерамъ паевыхъ взносовъ и 
мы можемъ дать лишь общее ноште о росте паевыхъ ка
питаловъ, по уже указаннымъ двенадцати товариществамъ: 

Паевой капиталъ. 
1890 г. 1891г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г 

Широко-ступ. 4106 4108 4102 3609 3316 ЗОЮ 2569 2367 2252 2175 
Турковское . . 728 1289 1118 1365 1220 1325 1566 1654 1922 2045 
Булгакоаское . 3967 4262 4612 4836 4563 4032 4287 4074 3877 3589 
Идолгское . . . 7353 6728 4753 4553 4689 5796 6885 7738 8231 9724 
Николаевское 9014 8871 7858 5968 5335 4976 5027 5301 5908 6107 
Липовское . . 11302 12958 — 15509 9S90 10386 — 10561 — 
Вязовское . . 14633 15603 16540 17083 17359 16672 16710 15624 — 13429 
Бековское . 4144 7349 10098 11707 14782 16127 18066 19861 — 23253 
Сосново-MatHCK.16440 15460 15180 15185 14625 14605 14121 18263 — 12935 
Акатяо-Маэ. . 26798 i9705 32491 33335 34215 35573 40754 46637 49533 53597 
Шиковское . 13174 15699 19055 19650 19691 19883 19835 18774 18770 1817Й 
Терешанское. . — — — 445 1160 1858 2521 4504 8327 13976 
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Какъ видно изъ этой таблицы въ общихъ чертахъ дви 
жеше паевыхъ капиталовъ соответствуете движенш коли
чества членовъ, но, конечно, это cooTBfjTCTBie обнаруживает
ся не вполне и на это вл1яетъ существеннымъ образомъ 
вторая причина, т. е. изменешя въ количестве разныхъ 
группъ членовъ. 

Сравнительное ихъ отношеше для товариществъ Сара-
товскаго увзда выражалось въ восьмидесятые годы следу
ющими данными: 

| я - т §Я ° 
—I - ' !М • - 50 - - Мч 

% членовъ къ общему ихъ 
числу . 40 37 23 100 

% засмщиковъ къ общему 
ихъ числу • . • 38 41 21 84 

'о заемщиковъ къ общему 
числу членовъ своей группы 79 94 78 — 

°/о суммы паевъ къ общей 15 38 47 100 
% суммы ссуъ къ общему 

ихъ числу . . . . 2 0 41 35 96 
Средтй разм-връ пая '.-• . 8 21 44 21,4 
Средтй размЪръ ссуды . 26 50 81 50,4 

Вторая группа составляетъ центръ тяготвшя дййствхя 
товариществъ, зд^сь наибольшее число заемщиковъ, наи
большая сумма ссудъ и т. п. Эта таблица опять таки под
тверждаем раньше высказанное мнете относительно того, 
кому болъе всего служить товарищество. 

Вклады наиболее интересны съ точки зрЪтя довер1я 
населетя къ кредитнымъ учреждетямъ. Мы уже видели, 
какъ мало оно довЪряетъ сословно-административнымъ уч
реждетямъ; иначе оно относится къ ссудо-сберегагельнымъ 
товариществами какъ объ этомъ говорятъ следующая 
данныя: 

Сума вкла- Сумма вкла-
довъ за довъ за 

1890—1894 Г. 1895—1899 Г. 
Турковское 1873 руб. 2756 руб. 
Идолгское 27333 „ 33773 „ 
Николаевское 6317 „ 12472 „ 
Бековское • . 34774 „ 54654 „ 
Шиковское 30454 „ 38546 „ 

Какъ видно изъ этой таблицы сумма вкладовъ въ не-
которыхъ товариществахъ возрасла за пятшгвпе вдвое, т. е. 
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увеличеше ежегодно составляло 20%, а для кассъ мы кон
статировали сокращеше ежегодныхъ оборотовъ почти 
на 5°/о. Займы товариществами производятся отчасти въ 
государственномъ банк* согласно пункту 1-му 1-го параг
рафа высочайше утвержденнаго мнйтя Государственнаго 
СовЬта; но эти займы, конечно, не могутъ имЪть сущест-
веннаго значешя въ качестве оборотнаго капитала. Всъ 
ссудо - сберегательныя товарищества всей Poccin должны 
были въ 1894 году банку только 224.142 рубля. Зай
мы эти вмЪстъ съ займами у частныхъ лицъ по всъмъ 
ссудо - сберегательнымъ товариществамъ Саратовской гу-
бернш въ 1900 году составляли 81.133 рубля, что въ срав-
ненш съ оборотомъ ихъ въ 3267676 руб. или даже выдан
ными ссудами—1481140 р. составляетъ ничтожную совеъмъ 
сумму. * 

Переходимъ теперь къ самому важному вопросу въ 
деятельности товариществъ, а именно къ ихъ ссудной опера-
цш. Мы ее разсмотримъ прежде всего со стороны количе
ственной въ колебащяхъ за последнее десятилй™. Въ 
этомъ отношении намъ опять придется встретиться съ гЬмъ 
же вл1яшемъ фильтращи членовъ, о которомъ мы говорили 
выше. 

Данныя относительно тъхъ же двенадцати товариществъ 
представляютъ следующую общую картину ссудной операцш 
мъхтныхъ кооперативныхъ учреждений мелкаго кредита: 

Товарищества 

Широко Уступ 

Турковское . 

Булгаковское 

Идолгское 

Николаевское 

Липовское . . 

Вязовское . . 

Вековское . . 

Сосново-Маз . 

Акатно-Маз. . 

Шиковское. . 

Терешанское. 
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Изъ этой таблицы видно, что почти во вс4хъ товари-
ществахъ ссудная операщя расширяется и сокращается 
только временно подъ влгятемъ исключешя безнацежныхъ 
должниковъ и т. п. Оцънить значете этой операщи можно 
лишь въ cooTBlbTCTBiH только съ исправностью возвращешя 
ссудъ, а въ этомъ отношеши даже данныя восьмидесятыхъ 
годовъ говорятъ объ относительной исправности возвраще
шя ссудъ, т. е. „переписываше" зд'Ьсьирактикуетсянесрав
ненно меньше: 

1881 года 
1882 года 
1883 года 

% суммъ 
3 мъхяч-

ныхъ 
ссудъ. 
31,3 
28 
80,7 

% ше-
стимй-

сячныхъ. 

45,7 
48 
48.5 

% девя-
тимЪ-

сячныхъ. 

24,8 
23 
20,1 

% годич-
ныхъ. 

— 
1,5 
0,7 

% суммъ 
просро-

ченныхъ 
ссудъ. 

2,6 
5,5 
5,8 

Еще яснЬе это видно изъ следующей таблички: 
1881 Г. 1882 Г. 1883 г. 

% уплаченныхъ займовъ . 68 57 64 
% уплаченныхъ ссудъ . 37 31 32 

„Нужды заемщиковъ—обшдяу ВСБХЪ, ГЬСНО связанныя 
съ сельскимъ хозяйствомъ и даже вытекающш изъ строя 
его. Наиболышй спросъ ссудъ падаетъ на весенше и осен-
Hie месяцы. Въ течеши ихъ крестьянинъ, какъ говорится „по
издержится, у иныхъ окажется недостача въ свменахъ, дру
гому—вновь заводить земледЪльчесшй инвентарь, такъ что 
къ веснт. является много нуждающихся въ ссуд*. Отсроч
ка делается лишь тогда, когда въ кассв есть свободный 
деньги" *). 

Относительно размтуровъ ссудъ мы остановимся лишь 
на средней величинъ ихъ. По пятилъдтямъ она колебалась 
слъдующимъ образомъ: 

, 

Широко-Уступское 
Турковское . . . 
Булгаковское . . 
Идолгское , . . . 
Николаевское . . 
Липовское . . . . 
Вязовское . . . . 
Бековское . . . . 
Сосново-Маз. . . . 
Акатно-Маз. . 
Шиковское . . . 
Терешанское . . . 

Средшй 
размъфъ 
ссуды за 

1890-94 г. 
55 
17 
58,8 
37,0 
43,3 
32,8 
32,8 
37,2 

— 
68,3 
52,3 
42,3 

Средшй 
разм^ръ 
ссуды за 

1896-99 г. 
55,2 
25,5 
64,7 
32,4 
53,0 
52,7 
41,2 
37,9 

— 
78,4 
70,1 
50,1 

*) Сб. ст. св. т. III, етр. 



— по — 
Во всъхъ почти товариществахъ среднш размъръ по

высился; на это вяшши болъе стропи выборъ членовъ, а 
также и возможность большого имъ довър1я со стороны ис
полнительным! органовъ товарищества; большая строгость 
въ опредълеши кредитоспособности, аккуратность въ расп-
латЪ также вл1яли и на повышеше размера ссуды. Процентъ 
но ссудамъ взимается въ громадномъ большинстве 12, и 
только очень немнопя товарищества понизили его до 10 
и даже 8 (Вязовское и Самойловское). Значительная высо
та процента зависитъ отъ того, что товариществамъ прихо
дится платить сравнительно высогай процентъ по займамъ не 
ниже 6%, да кромъ того члены пайщики неохотно понижаюсь 
процентъ, такъ какъ это связано съ понижешемъ прибыли. 

Изъ всъхъ приведенныхъ данныхъ ясно, что ссудо-сбе-
регательныя товарищества при всъхъ ихъ недостаткахъ ор-
ганизащи представляютъ въ данное время въ Саратовской 
губернш наиболье совершенную форму кредитнаго учреж-
ден!я. Мы не можемъ останавливаться на недостаткахъ ихъ 
организации, это не разъ уже делалось, на сравненш уста
ва ссудо-сберегательныхъ товариществъ и характера ихъ, о 
чемъ существуетъ спещальная литература, укажемъ только 
на основныя препятств1я. которыя въ Саратовской губернш 
имъютъ такое же значеше для ихъ развитая, какое и вообще 
въ Россш. Какъ уже выяснилось—изъ обзора операцш ссу
до-сберегательныхъ товариществъ—на ихъ исполнительныхъ 
органахъ лежитъ серьезная работа, которая требуетъ много 
интеллигентнаго труда, и даже спещальныхъ знанш, поэто
му то изъ всъхъ открывшихся въ Саратовской губернш то
вариществъ уцълъли тъ, пгв на мъхтахъ нашлись люди, 
которые могли стать во главъ товариществъ и повести ихъ 
д'Ьло. Это или местные землевладельцы (Линовское, Вязов
ское, Шиковское товарищества) или земств агенты и слу
жащее, (Турковское, Широко-Уступское) или же друпя ме
стный интеллигентныя силы (Маршнское, Идолгское) и т. п. 
Слъдующимъ препятств1емъ является недостатокъ средствъ. 
Мы видъли, какъ незначительны размеры вкладовъ и зай-
мовъ сравнительно съ потребностью въ ссудахъ и какъ ма
ло помогаетъ имъ въ этомъ отношении государственный 
банкь. А между тъмъ на мЪстахъ, во всъхъ раюнахъ Россш, 
есть громадныя денежный средства, которыя могли бы слу
жить самыми удобными источниками оборотныхъ капита-
ловъ для учреждения мелкаго кредита. 

Мы говоримъ о государственныхъ сберегательныхъ кас-
сахъ: о томъ, каюя суммы завязаны въ нихъ можно судить 
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хотя-бы по даннымъ относительно центрально-черноземнаго-
paioHa, къ которому принадлежать и Саратовская губертя 

I. II. III. IV. 
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Возьмемъ еще ташя же данныя для одной Саратов" 
ской губернш: 
1897 10344900 186900 2097300 8070701) 21,1 213 
1898 12205300 223700 3173400 7254200 24,3 225 
1899 13538400 263400 3473000 9602100 26,6 280 
1900 15721000 246400 3653000 11791600 25.2 2̂ 7 

Изъ этихъ табличекъ видно, какъ ежегодно растутъ, 
накопляются въ кассахъ капиталы и какъ вмъсгЬ съ этимъ 
уходятъ изъ провинцш ея поотЬдтя средства, которыми бы 
она могла располагать для народнаго кредита: „ониотвлекаютъ 
накоплешя крестьянъ, мелкихъ производителей вообще отъ 
мт>стнаго кредита и направляютъ ихъ на удовлетвореше 
кредитныхъ нуждъ государства. Благодаря сберегательнымъ 
кассамъ тяжесть государственныхъ займовъ перелагается 
съ накоплены! состоятельныхъ классовъ на накоплешя кре
стьянъ, кустарей, рабочихъ. Благодаря имъ народныя сбере-
жешя не получаютъ производительнаго назначешя, а расхо
дуются, на нужды государства. При современной ихъ орга
низации, сберегательный кассы представляютъ гиганскую 
помпу; высасывающую народныя сбережешя" *). Это обса
сывающее значеше тт>мъ бол'Ье тяжело, что капиталъ сбе-
регательныхъ кассъ имтзетъ тенденцш расширять именш за 
счетъ крестьянъ и кустарей. Генер.-лейт. Чихачевымъ уже 
внесена была записка въ особое сомкнуие о томъ, чтобы 
капиталы кассы обращены были по организации, но это 
предложете не встретило сочувствий, потому что при этомъ 
произойдетъ отливъ сбереженШ, такъ какъ квссы теперь 
сильны правительственной гарантш цълости сбереженш. 
Странная мотивировка,—какъ будто-бы правительственная 
гарант1я уничтожится отъ того, что капяталы будутъ слу
жить нуждамъ народнаго кредита, а не государственная. 

Кром-в этихъ двухъ основныхъ препятствШ вл1яютъ 
также недостатки контроля и затруднешя по взысканш 

*) С. Прокоповичъ. Кооперативное движете, стр. 105. 
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ссудъ, особенно тогда, когда исполнительные органы не
удачно вели дъло и раздавали ссуды некредитоспособнымъ 
лицамъ. 

Для того, чтобы закончить обзоръ учреждешй мелкаго 
народнаго кредита въ Саратовской губернш, надо еще оста
новиться на организации складовъ уъздными земствами, на 
ссудной операщи Саратовскаго и Кузнецкаго земствъ по 
снабжешю населешя лошадьми и попыткъ Хвалынскаго зем
ства организовать сельсшй ломбардъ. 

Земств склады развились преимущественно на почвъ 
кредитныхъ операщи съ ц'влью удовлетворешя одной изъ 
потребностей въ кредитъ крестьянскаго хозяйства—въ инвен
тарь. Организация этого кредита очень простая,—крестьянинъ 
уплачиваетъ Ve стоимости при его покупкъ, остальныя 2!з 
большинство складовъ разсрочиваютъ на 9—12 мъсяцевъ. 
Исправное поступлеше долговъ обезпечивается росписками 
съ поручительствомъ двухъ лицъ. Платежи, если не случит
ся неурожая, поступаютъ исправно, и склады безпрерывно 
развиваютъ свою деятельность. Въ 1901 году обороты скла
довъ достигли суммы въ 227.681 р. 62 к. и функцшнируютъ 
во вевхъ уъздныхъ городахъ губернш, а въ нЬкоторыхъ есть 
даже филгальныя сельсшя отдъдешя. Въ настоящее время 
склады являются чуть ли не наиболее совершенной фор
мой кредитныхъ учреждешй, такъ какъ они цъликомъ 
достигаютъ цъли—производительнаго использования ссуды. 

Такое же значеше имъютъ и ссуды на покупку лоша
дей. Саратовское уъздное земство ведетъ его съ 1897 года. 
Ссуда выдается на lVa года изъ 60/° годовыхъ. Результаты 
этой операщи слъдуюице: 

Годъ вы
дачи 

ссуды. 

1897 
1898 
1899 
1900 

Число 
лицъ, по

лучив. 
ссуду. 

46 
58 
55 
32 

Выдано 

денегъ. 

1650 
1932 
1398 

827 

Остается не
доимки къ 
1 октября 
1901 г. въ 
% % ахъ. 

60,8 
44,9 
65,6 
83,3 

При средней смертности у маломощныхъ хозяйствъ 
15,8% въ годъ, въ семь лЪтъ коневодство ихъ обновляет, 
ся; поэтому и ссуда должна выдаваться на срокъ не меньше 
7 лътъ, процентъ не превышать 4 (услов1я выдачи мелю-
ративеаго кредита на живой инвентарь). 

Остановимся еще наконецъ, на послъдней и по времени 
и по ея единичному значенш попыткъ организащи дере-
венскаго ломбарда. Шиковское товарищество, одно изъ тъхъ, 
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операцш которыхъ мы изложили въ предыдущемъ, съ весны 
1900 года, пользуясь нормальными уставомъ 1900 года, от
крыло ссуды подъ сельско-хозяйственные продукты, причемъ 
понятае „сельско-хозяйственныхъ" пришлось распространить 
и на полушубки самовары, платье и т. п. „За 9 мъхяцевъ 
1900 года выдано 788 лицам* 5859 р. 97 к., въ среднемъ по 
7 руб. на человека. Брались ссуды на свмена, на уплату 
за работу и т. п.; съ половины августа и до января заклады 
выкупались. Всв принятые въ 1900 году заклады были вы
куплены. За 1901 годъ выдано уже было 11.772 р. 37 к. 12 10 ли-
цамъ и, несмотря на полный неурожай, ПОСЕТИВШИ местность, 
невыкупленныхъ „закладовъ осталось лишь на 18 рублей". 
Операщя вообще оказалась настолько удачной, что прав-
леше принимаетъ всв мвры къ тому, чтобы ее расширить. 
Нъкоторыя затруднешя создаетъ нормальный уставъ, кото
рый позволяетъ выдавать ссуду подъ залогъ лишь членамъ, 
принимать въ закладъ лишь сельскохозяйственные продук
ты и т. п. 

Всв вышеизложенный данныя, касаюидяся положены 
мелкаго народнаго кредита въ Саратовской губернш, болъе 
или менъе характерны для большинства другихъ губершй, 
(за исключетемъ Привислянскихъ, Прибалтшскихъ, отчасти 
Могилевской и др.) т. е. мы имъемъ недъйствуюшдя кассы, сель-
сюе банки, незначительное количество скромныхъ по своимъ 
оборотамъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ иПоложеше 
1 шня 1895 года о мелкомъ кредитъ, которое фактически не 
оказало почти никакого влшшя на развипе мелкаго кредита: 
образовалось 118 кредитных* товариществъ съ капиталомъ въ 
336 тыс. р., „а между тъмъ это положеше черезчуръ соблазня-
етъ многихъ наивныхъ людей: на него возлагаютъ всЬ на
дежды, о нихъ пишутъ и говорятъ въ земскихъ собрашяхъ; 
на нихъ указываетъ финансовое ведомство, отказывая въ го-
сударственномъ народномъ кредитъ и даже разръшенш зем
скихъ банковъ" *). Одному изъ первыхъ засвдангй Особаго 
совътцашя представлена была записка Министерства Фи-
нансовъ, въ которой совершенно серьезно указываются 
благодътельныя послъдетъчя закона 1895 года. Но заключеше 
записки не соотвътствуетъ ея содержашю—фактически оно 
признаетъ полное ничтожество существующей постановки 
мелкаго кредита, призывается къ его организащи земство, 
проэктируется отпускъ большихъ средствъ и, конечно, цълая 
арм1я новыхъ чиновниковъ. Но какъ бы то ни было здравыя 
понятая на счетъ мелкаго кредита начинаютъ устанавливать
ся и тамъ, гдъ его до сихъ поръ игнорировали. А между 

*) Н. Катковъ. Сельсшй кредитъ, стр. 39. 
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гЬмъ въ Pocciii, при ея низкой культуре возлагать особыя 
надежды на кооперативныя кредитный учреждешя предста
влялось бы очень наивнымъ и легкомысленнымъ. Въ насто
ящее время главную роль должны взять на себя государство 
и земства. 

Остановимся теперь на нъкоторыхъ попыткахъ того и 
другого по организации мелкаго народнаго кредита. Изъ Пра-
вительственныхъ начинатй этого рода наиболее интересенъ 
законъ 1894 года о государственномъ банке. 

По уставу Государственнаго банка 1894 г. видное место 
въ его организащи и деятельности отводилось сельскимъ и 
уЬзднымъ агенствамъ, главной задачей которыхъ предпола
галось поставить выдачу мелкихъ ссудъ подъ обезпечете: 
поручительствомъ, продуктами сельскаго хозяйства, инвен-
таремъ, движимыми залогами и личнымъ довъчлемъ; раз-
меръ ссуды не долженъ превышать 100 рублей на одного 
заемщика, такъ что кругъ ихъ ограничивается группой мел
кихъ производителей каковы крестьяне, ремесленники, ку
стари. Главнымъ назначешемъ ссудъ должно быть—снабжете 
производства оборотнымъ капиталомъ; агенствамъ этимъ 
предполагалось предоставить учетъ мелкихъ векселей, вы
дачу ссудъ подъ товары и т. п. Какъ бы не смотреть на 
этотъ проектъ, фактъ одшгь несомнтшенъ еще въ 1894 году 
правительство признавало насущную нужду въ народномъ 
кредите и готово было осуществить его хотя, конечно, и 
бюрократическимъ иутемъ. Мы вообще сомневаемся въ 
томъ, чтобы мелки кредитъ могъ быть целесообразно ор-
ганизованъ на бюрократическихъ началахъ. Слишкомъ уже 
тесно переплетаются вопросы кредита съ самыми разно
образными явлениями местной хозяйственной жизни, чтобы 
ими подъ силу было овладеть человеку, посторонне
му, не связаннному съ местными общественными ор
ганизациями. Но какъ бы ни было въ этомъ проекте есть 
стремлеше помочь общенародной нужде. Однако онъ ока
зался въ обширной области „благихъ иожелашй" будто бы 
потому, „что простейпая банковыя (?) операщи разрешено 
производить казначействамъ". Все последующее содействге 
правительства делу народнаго кредита выразилось въ двухъ 
законахъ 1 шня 1895 года и 27 апреля 1898 года. Мы уже 
видели, что для Саратовской губернш законъ 95 года былъ 
совершенно безплоденъ, да мало полезенъ онъ былъ и во
обще для Россш. Да и какая можетъ быть польза для жи
вой хозяйственной отрасли деятельности населетя отъ то
го, что этимъ закономъ установлено: „три типа учрежденгй 
мелкаго кредита, определенъ порядокъ ихъ утвержденш и 
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надзора за ними, намечены ихъ операцш и предусмотрены 
основные черты ихъ организацш? Правда, все это облегчало 
организадйо учреждетй мелкаго кредита, но этого слиш-
комъ мало для того, чтобы кредитъ былъ организованъ. 
Въ 1871 году г. Министръ финансовъ, когда поставилъ на 
очередь вопросъ о народнымъ кредитъ, прежде всего обра
тился къ земствамъ. Нынъшнее же Министерство финан
совъ провело отмъну закона 18 шня 1871 года, дъйствовав-
шаго до сихъ поръ и дающаго право земскимъ учреждет-
ямъ основывать кредитныя учреждетя. 

Между гЬмъ въ существъ дълъ съ мелкимъ пароднымъ 
кредитомъ лучше всего до сихъ поръ справлялись именно 
земства, ГДЕ они только обратили на это серьезное внимаше. 
Остановимся на НЕСКОЛЬКО конкретныхъ примърахъ. 

Въ 1893 году былъ утвержденъ уставъ Пермскаго ку-
старнаго банка, а въ 1894 году онъ открылъ свои операцш. 
Исполнительными органами являются правлеше и совътъ 
и послъдней инстанщей губернское собрате. И правлеше, 
и совътъ выбираются губернскимъ собратемъ. Назначете 
банка—доставлеше дешеваго и доступнаго кредита куста-
рямъ Пермской губернш. Операцш состоятъ въ выдачи 
ссудъ отдъльнымъ кустарямъ, кустарнымъ артелямъ и 
уъзднымъ кустарнымъ складамъ. Артелямъ ссуды выдаются 
при условш круговой поруки, отдъльнымъ лицамъ за пору-
чительствомъ по крайней мъръ двухъ благонадежныхъ до-
мохозяевъ. Погашете долга производится по частямъ. Вы-
давъ ссуду банкъ им-Ьеть наблюдете надъ ходомъ и ведешемъ 
предпр1ят!я иможетъ отобрать ссуду немедленно. Размъръ про-
центовъ определяется ежегодно правлешемъ совмъстно съ со-
вътомъ. Къ собственнымъ банковымъ операщямъ присоеди
нены также посредничесшя ссуды изъ государственнаго 
банка. Наиболъе важную черту организащи банка составля-
етъ его агентура. Проф. Озеровъ по поводу нея говорить, что 
она сдълала банкъ какъ бы всевъдущимъ, всезнающимъ, все-
видящимъ, вездъпроникающимъ и, если нътъ надежды про-
винщальную интеллегенцш вывести изъ ея дремоты на 
арену общественной деятельности, какъ это сдълано въ 
Пермской губернш, то не стоить основывать и банкъ. 
По уставу банка правлетю предоставлено право поль
зоваться услугами и посредничествомъ подвъдомствен-
ныхъ лицъ. Въ агенты привлечены были мъстная ин-
телнгенщя и уже къ концу перваго года банкъ имълъ 
166 агентовъ въ ихъ числъ наибольшее количество 
учителей, служащихъ на заводахъ, волостныхъ писарей, 
агрономовъ и т. п. Агенты распространяютъ свъдъшя о 
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деятельности банка и сод4йствуютъ полученш ссуды. Или 
принимались заявлешя, собирались св,ьдгЬн1я о заемщики, 
предъявлялись ему обязательства и т. п. После получешя 
ссуды агентъ слъдитъ за ея использовашемъ. Такова въ 
общихъ чертахъ организащя банка. Каковы же результаты 
его деятельности? Вклады на сроки отъ одного года—до 
пяти л^тъ принимаются отъ частныхъ лицъ изъ 5%; пред-
ложешя вкладовъ такъ много, что банку приходится отка
заться въ ихъ щнеме. Обшдя результаты ссудной операщй 
можно видеть изъ следующей таблицы: 

1894 . . 
1895 
1896 . 
1897 . , 
1898 . 
1899 . , 
1900 . 

) за 7 J 

й <А 
8 « 
о о 
5 и 
See 
я S X я О м 

32.532 
127.240 
152.584 
165.987 
195.270 
194.451 
216.057 

[. 1.084.125 

Л и 
2 Я 

££ 

&<>g >> О S M 
109 
100 

92 
84 
78 
67 
61 

85 

% выданныхъ ссудъ по 
размер 

P i 
О О 
1—i 

о 
Ч 

— 
9,4 

12,6 
10,5 
17,3 

—• 
— 

амъ 
о о 
СО 

1 
о о гН 

— 
38,8 
37,1 
40,6 
38,8 

— • 

— 

троизводства 
о 
о СО 

1 
о о СО 

— 
27,4 
23,4 
26,0 
23,2 

— 
— 

о со 
CD 

Е» 
О 
О 
— 

29,4 
26,9 
22,9 
20,7 

— 
— 

Изъ этой таблицы видно, что банкъ за 7 лътъ суще-
ствовашя, при капитали въ 60.000, выдалъ ссудъ на 1.084.125, 
причемъ операщй съ каждымъ годомъ неизменно раз
виваются и расширяются. 0 направлены! деятельности бан
ка даютъ понят1е следующее ряды цифры—средвлй разм'Ьръ 
ссуды понижается, а главную шпентуру банка составляюсь 
средняго достатка кустари. Если взять во внимаше, что 
среди кл1ентовъ банка почти н-Ьтъ неисправныхъ платель-
щиковъ, то окажется, что въ Пермскомъ земскомъ банкъ 
мы имъемъ почти единственное учреяедеше, где целесооб
разно решенъ вопросъ о мелкомъ народномъ кредит*. Прав
да, и въ его деятельности есть недочеты,—ссуды не всегда 
получали производственное направлеше, а иногда шли на 
потребительныя и хозяйственный нужды семьи, но это 
только доказываешь, какъ велика нужда въ кредите и какъ 
мало запасовъ у крестьянина или мелкаго производителя. 

Но Пермское земство не остановилось только на одномъ 
виде кредита мелкопромышленномъ. Оно пошло и дальше 
по пути организащи сельскаго кредита. Съ 1900 года при 
губернской управе Пермскимъ земствомъ учрежденъ фондъ 



- 1 1 7 — 

въ 100 т. рублей для выдачи долгосрочных!» ссудъ вновь уч
реждающимся товариществамъ и краткосрочнымъ уже су-
ществующимъ. До этого времени оно организовывало съез
ды представителей товаришествъ, которые много посодей
ствовали правильной постановке многихъ серьезныхъ вопро-
оовъ ихъ деятельности. Съ учреждешемъ же фонда-земствомъ 
было учреждено постоянное объединяющее товарищества 
бюро, на которое также возложены консультащонныя обя
занности, устройство новыхъ учреждетй мелкаго кредита, 
популяризащя св'ВД'Ьтй о деятельности товариществъ и 
т. п. Оно же должно подготовлять першдичесше съезды 
представителей товариществъ. Въ результате указанной де
ятельности большинство Пермскихъ товариществъ очень 
выгодно отличается отъ вообще русскихъ учреждешй этого 
рода. Они благодаря фонду не испытываютъ такой острой 
нужды въ средствахъ и хронической пустоты въ кассахъ, 
благодаря бюро, они имеютъ органъ, куда можно обращать
ся за справками, наконецъ, за ихъ деятельностью и благодаря 
фонду, установленъ постоянный земсюй контроль, въ чемъ 
такъ нуждаются наши учреждетя мелкаго кредита. Въ 
этомъ же направленш развивается и деятельность Псков-
скаго земства. 

Но земская деятельность въ области народнаго креди
та не ограничивалась одними шаблонными формами—това
риществами и т. п., они пошла въ многихъ случаяхъ вполне 
оригинальнымъ путемъ. На склады мы уже указывали. Те
перь остановимся на хлебныхъ ломбардахъ. Они устроены 
многими земствами, но мы обратимся лишь къ ломбардамъ 
Крестецкаго и Елизаветградскаго земства. 

Въ Крестецкомъ хлебный ломбардъ учрежденъ еще въ 
1866 году. Поводомъ къ его учрежденш послужило следу
ющего содержатя заявлеше гласныхъ крестьянъ: „большей 
части населения уезда озимаго хлеба не хватаетъ на про-
довольсттае въ течете всего года и оно вынуждено прода_ 
вать осенью овесъ для уплаты повинностей и удовлетворе
ния потребностей, а затемъ весной покупать его для обсе-
менешя полей, но уже по ценамъ вдвое высшимъ противъ 
осенняго времени"... Бороться съ этимъ осеннимъ наплы-
вомъ крестьянскаго хлеба на местные рынки, понижешемъ 
ценъ и весенней высокой покупкой, Крестецкое земство 
решило путемъ хлебнаго ломбарда. Въ продолжении 35 летъ 
оно вело это дело, менялись источники средствъ, но суть 
дела оставалось таже. Сперва былъ занятъ капиталъ у гу-
бернскаго земства, потомъ эти операщи велись за счетъ 
продовольственнаго капитала, наконецъ, въ самое послед-
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нее-время за счетъ посреднической операцш государствен-
наго банка. „Дело по ведение онерацш вылилось въ сле
дующая формы: осенью по получешю отъ управы въ воло-
сшыхъ правлетяхъ, назначенныхъ ею цтшъ, по которымъ 
будетъ производиться npieMb хлеба въ залогъ, крестьяне од
ного или нвеколькихъ селешй свозятъ закладываемый хлебъ 
въ особо отводимое ими для этой цъли помещете, соста
вляют приговоръ съ указашемъ количества закладываема-
го хлеба, причитающейся за него ссуды и съ обязатель-
ствомъ охранять таковой за круговой ответственностью. 
Приговоры также указываюсь, въ каше платежи должна 
поступить ссуда. Приговоръ долженъ засвидетельствовать 
старшина, освщгЬтельствовавъ хлебъ и застраховавъ его,— 
послать въ управу, которая уже переводить деньги. Весной 
хлебъ, по уплате ссуды съ причитающими процентами (3%) 
возвращается крестьянамъ" *). 

Количественные результаты этой онерацш слъдуюпце: 
Количество заложеннаго хлеба. 

Годы. 

1892/з . . 
1893/4 . . 
189*/5 . . . 
189б/б . . 
1896/? . . 
1897/s . . 
1898/э . . 
1899/эо . . 
190°/i . . 
190V2 . . 

Число 
скла-
довъ. 

122 
173 
163 
196 
192 
185 
170 
177 
172 
154 

Р Ж 

Четв. 
888 

1010 
1998 
2462 
3180 
1818 
2093 
1259 
1040 
1269 

и. 

Чк. 
ЪЩ 
4 
4*/2 

5*/2 

5'/2 

2J/2 

4 
1 
— 
4 

0 в с 
Четв. 
7177 

13361 
16248 
16565 
15281 
14082 
12580 
13979 
12900 
9330 

а. 

Чк. 
4'/2 

7 
2'/2 

1 
3 
6 
4 
3 
3 
7 

На сумму 

27632 р. 
39362 р. 
37319 р. 
39178 р. 
37273 р. 
35957 р. 
34601 р. 
33031 р. 
33152 р. 
29655 р. 

Операцш, какъ видно достигли значительныхъ разме-
ровъ, хотя, къ сожаленш, крестьяне ссыпаютъ лишь хлебъ 
на уплату повинностей, а хозяйственныя нужды удовлетво
ряют изъ вольной продажи. 

Операцш хдебнаго ломбарда Елизаветградскаго земства 
ничемъ существеннымъ не отличается отъ только что опи
санной крестецкаго, но ломбардный характеръ кредитныхъ 
операцш Елизаветградск. земствомъ продолженъ еще даль
ше. На основанш закона 6-го шля 1894 г. Елизаветградское 
3емство взяло посредство по выдаче ссудъ подъ залогъ сель-
ско-хозяйственныхъ орудш и машинъ, наконецъ, въ 1896 го
ду къ этимъ операщямъ присоединена покупка лошадей и 
вообще рабочаго скота и т. п., такъ что въ Елизаветград-

*) В-Ьстн. Новгор. земства № 20, 1902 г., стр. 16. 
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скомъ земстве наиболее полная огранизащя кредита, какъ 
предметнаго, такъ и денежнаго. 

Изъ всего вышеизложеннаго можно сделать следующее 
наиболее существенные выводы: въ Саратовской губернш 
въ крестьянскомъ хозяйстве въ настоящее время сущест-
вуетъ громадная нужда въ кредите, въ самыхъ разнооб-
разныхъ его видахъ, которая совсъмъ неудовлетворяется 
соответственными организащями: сельскими банками и во
лостными кассами, какъ учреждешями совершенно непри
годными къ выполненш своего назначетя быть учреж-
дешя народнаго кредита, и представляющими изъ себя 
фикцйо,—ссудо-сберегательными товариществами, по ихъ ма
лочисленности, слабому развитш операций вследств1е без
денежья. Обзоръ земскихъ кредитныхъ учреждешй приво-
дитъ къ тому выводу, что организащя народнаго кредита 
разрешена лучше всего ими. Для Саратовской губернш въ 
ближайшее будущее наиболее цЪлесообразнымъ представ
лялась бы организащя особаго фонда по типу Пермскаго 
для гвхъ же ц4лей, которыя въ настоящее время уже кон
кретно наметились въ хозяйственной жизни. 

Деятельность этого фонда на первыхъ порахъ вырази-
зилась бы въ слъ\цующихъ операщяхъ: 

1) выдача краткосрочныхъ ссудъ ныне действующимъ 
ссудо-сберегательнымъ товариществамъ, о чемъ уже посту
пали заявлешя въ Саратовское губернское земство (Маршн-
ское, Турковское и др.). На почве этихъ ссудъ возможно 
земское объединеше действующихъ товариществъ путемъ 
съездовъ и земскаго контроля. 

2) Выдача долгосрочныхъ ссудъ вновь организующимся 
товариществамъ; для открьтя ихъ можно было бы восполь
зоваться инициативой мелкихъ обществъ сельскаго хозяй
ства, земскихъ агентовъ, организовавъ агентуру по типу 
пермскаго кустарнаго банка. 

3) Выдача ссудъ промысловымъ товариществамъ, о 
чемъ уже теперь поступаетъ масса ходатайствъ. 

4) Непосредственная выдача ссудъ при помощи и подъ 
наблюдетемъ земскихъ уездныхъ организаций. 

Лучшимъ средствомъ для осуществлешя этой цели 
могъ бы быть посреднически! кредитъ государственнаго 
банка, процента, по которому долженъ быть пониженъ по 
крайней м4ръ до 4-хъ процентовъ, о чемъ должны быть 
возбуждены соответственный ходатайства. 

Правительственное же содейетъче делу мелкаго народ
наго кредита должно выразиться прежде всего: 
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1) въ передач* дела его организации земствамъ съ 
предоставлешемъ полной свободы въ выборе типовъ кре-
дитныхъ учрежденщ. 

2) Иредоставлешя пеобходимыхъ для этой всенародной 
нужды соотвътствованныхъ средствъ путемъ передачи на 
это дело капиталовъ сберегательныхъ кассъ. 

3) Въ реорганизации ныне дт>йствующихъ админист-
ративно-сословныхъ учреденш въ кооперативный учрежде
ния мелкаго народнаго кредита. 

Резюмируемъ теперь наши практическаго характера 
выводы: 

1. Необходимо, чтобы земствамъ разрешено было про
изводить чтетя и беседы по сельскому хозяйству безъ 
всякихъ предварительныхъ разр'ЬшенШ, а лишь съ увъдом-
летемъ местной админиетрацш о м'Ьсгв, времени и пред
мете чтешя. 

2. Въ цъляхъ целесообразной организащи курсовъ по 
сельскому хозяйству при существующихъ опытныхъ и учеб-
ныхъ сельскохозяйственныхъ учреждешяхъ къ нимъ дол-
женъ быть прикомандированъ за счетъ Правительства спе-
щальный штатъ лицъ, им'Ьющихъ задачей своей деятель
ности устройство курсовъ. 

3. Земствамъ должно быть разрешено издаше по нор
мальной программе, выработанной М. Земледел1я при уча-
cTin Главнаго Управленш по деламъ печати, народныхъ 
газетъ безъ предварительной цензуры. Для поощрешя это
го издательства Правительствомъ должны быть установле
ны ежегодныя безвозвратныя субсидш Земствамъ, издаю-
щимъ подобные газеты. 

4. Для разви/пя издательства народной популярной 
сельскохозяйственной литературы Мин. Земледъл1я для 
каждаго сельскохозяйственнаго района должны быть объ
явлены бол^е или менее значительный премш за сер in 
система™ ческихъ популярныхъ сельскохозяйственныхъ 
брошюръ. 

5. Низшее сельскохозяйственное образоваше должно 
быть признано одной изъ важныхъ государственныхъ за-
дачъ. При участш Губернскихъ Земствъ должна быть вы
работана сеть низшихъ сельско-хозяйственныхъ школъ, къ 
осуществлешю, которой необходимо приступить въ соответ-
CTBin съ ассигновашями на это дело земствъ. Субсидш 
Правительства должны составлять не менее 2/з оборудова-
шя* и единовременныхъ затратъ, а также и ежегоднаго со-
держашя. 
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6. Необходимо пересмотреть „Нормальное" положете 
о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ. Въ основу по-
ложешя должны быть положены следующее приципы: 1) 
выборъ типа школы предоставляется местнымъ учрежде-
шямъ; 2) программы школъ должны быть устанавливаемы 
по предварительиомъ обсужденш ихъ местными обществен
ными органами и 3) задачами образования въ низшихъ шко
лахъ должны служить нужды земско-агрономическаго дела. 

7. Количество высшихъ сельскохозяйственныхъ учеб-
ныхъ заведешй должно быть доведено до количества, соот
ветствующего числу естественныхъ районовъ Россш. Въ 
систему образоватя высшихъ школъ должны быть введены: 
1) исторхя сельскаго хозяйства и география, 2) курсы аграр
ной политики съ практическимъ изучетемъ общественно-
агрономической деятельности и 3) теорш и организащи 
крестьянскаго хозяйства. 

8. Необходимо измйнеше § 28 закона 28 мая 1901 г. 
въ томъ смысле, чтобы тамъ соответственно американско
му закону Гатча были указаны точные размеры правитель-
ственныхъ субсщцй земствамъ на организаций опытныхъ 
учреждешй. Необходимо такого же характера дополнеше 
относительно отвода казенныхъ земель подъ опытныя хо
зяйства и самый отводъ долженъ быть предоставленъ ком-
петенщи местныхъ управлешй. 

9. Необходимо, чтобы Правительство въ форме льгот-
ныхъ ссудъ (не выше 4°/°) изъ государств, банка пришло на 
помощь земскимъ складамъ сельско-хозяйственныхъ машинъ 
и орущй, которыя страдаютъ отъ недостатковъ оборотнаго 
капитала. Въ цЪляхъ удешевлешя сельскохозяйственныхъ 
орудШ и машинъ необходимо сложете пошлинъ съ пред-
метовъ массоваго потреблетя. Необходимо предоставлете 
полной свободы земствамъ устраивать совещатя по поводу 
совместной выписки и закупки и организовать для этой 
цели постоянный районныя бюро. Необходимо учреждете 
правительственныхъ районныхъ испытательныхъ станщй, од
ной изъ основныхъ задачъ которыхъ должно быть содвй-
CTBie ращональной постановке отечественнаго машиностро-
ешя. 

10. Въ целяхъ целесообразной организащи народнаго 
мелкаго кредита необходима организащя центральнаго Все-
росешскаго банка по плану предложенному Всероссшскимъ 
кустарнымъ съездомъ. На дело народнаго кредита должны 
быть переданы капиталы сберегательныхъгосударственныхъ 
кассъ, а заведываше въ виду тесной связи организащи 
мелкаго народнаго кредита съ общими нуждами сельскаго 
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хозяйства и мелкой промышленности должно быть сосредо
точено въ Министерстве Землед'влгя. 

11. Организация мелкаго народнаго кредита на мъстахъ 
должна быть предоставлена земствамъ съ полнымъ просто-
ромъ и свободой въ выборъ типовъ учреждешй. 

12. Сословно-административный учреждешя мелкаго на
роднаго кредита должны быть немедленно реорганизованы 
на началахъ кооперативныхъ кредитныхъ учреждешй. 

13. Въ виду постояннаго взаимодгвйств1я земствъ и 
Министерства Земледт>л1я въ вопросахъ экономической дъ-
ятельности необходимо, чтобы это взаимодййстЕхе было орга
низовано на началахъ постояннаго представительства губерн-
скихъ земствъ въ сельско-хозяйственномъ СОВ'ЬТ'Б Министер
ства Земледъл1я, на обсуждеше котораго должны ставиться 
вс/в главные вопросы экономической политики. 

К. Мацшвичъ. 



Приложете къ № 11—12 Саратов. Зем. Нед. за 1902 г. 

КРЕСТЬЯНШЕ ПЛАТЕЖИ и НАЛОГИ 
въ 

Саратовской губернш. 

I. 

Предислов1е. Размеры креотьянскихъ платежей, сравнен1е ихъ оъ размерами 
платежей другигь сослстай. Доходность крестьянскихъ посввовъ и отношете къ 
ней платежей. Натуральный повинности, косвенные налоги: питейный, сахарЕый. 
спичечный, табачный, еъ керосина, съ пива. Размеры ихъ до 1892 г. и поел*. Вза-
имоотношете между косвенными налогами и экономической силой плателыциковъ. 

Крестьянсте казенные платежи, не смотря на крупныя реформы въ 
области обложешя, произведенный въ концъ прошлаго столйия, въ главной 
свой массЬ до настоящаго времени носятъ сословный характеръ и корен-
нымъ образомъ отличаются отъ платежей всЬхъ другихъ сословш какъ по 
своимъ размт.рамъ, такъ и по способамъ взимашя. Упомянутыя реформы 
въ значительной степени имт.ли цълью именно уничтожеше этой сословно
сти въ обложеши. Кромъ того, другой ихъ ГГБЛЬЮ было привлечете къ 
обложенш, на ряду съ земельными имуществами, также промышленныхъ 
и торговыхъ капиталовъ и предпр1ятш. 

Такая задача ставилась законодательству условиями времени—именно 
силънымъ промышленнымъ (въ специфическомъ емыелт. слона) развипемъ 
страны, съ одной стороны, и крайнимъ упадкомъ земледъльческой промыш
ленности, съ другой. 

Эти два главнъйнпя обстоятельства, действуя въ одномъ направле-. 
нш, начиная съ реформы 1861 года, привели правительство къ сознанию 
убыточности для государства системы обложешя личнаго и къ необходимо
сти ея замъны системой обложешя имущественнаго. Результатомъ этого бы
ло уничтожеше подушной подати, явившееся, такимъ образомъ, продолже-
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шемъ реформы 19 февраля 1861 года. Но реформа обложешя на этомъ оста
новилась и другими своими сторонами не только санкцюнировала сослов
ность платежей, но даже пожалуй дЬлала шагъ назадъ. Вмъстъ съ уничто-
жешемъ подушной подати былъ переведенъ на выкупъ многочисленный 
разрядъ государственныхъ крестьянъ, а затъмъ съ издашемъ завоновъ 
13 мая 1896 и 31 мая 1S99 годовъ объ отсрочит, и разсрочкт, выкупныхъ 
платежей, выкупная система, не смотря на всю ея неудовлетворительность, 
какъ системы прямого обложешя—а таковой она признается самимъ нрави-
вительствомъ *),—не смотря на HecooiBiTCTie выкупныхъ платежей доходно
сти земли, временный ихъ характеръ объщаетъ продлиться для платель-
щиковъ еще на мноие десятки лътъ. 

Въ настоящее время, когда крестьянское сельское хозяйство находит
ся въ болъе критическомъ положенш, чт,мъ даже въ концт. прошлаго сто-
лъпя и когда къ казеннымъ платежамъ присоединяютсякрупные сборы 
на местное общественное хозяйство—MipcKoe и земское,—вопросы обложешя 
вновь привлекаютъ къ себъ всеобщее внимаше. 

На ряду съ ростомъ прямыхъ налоговъ въ последнее десятилт/пе на
блюдается чрезвычайное увеличеше налоговъ косвенныхъ. 

По этимъ причинамъ выяснеше связи между вопросами обложеия и 
нуждами сельскохозяйственной промышленности представляется двломъ пер
вой необходимости. Въ особенности это относится къ губершямъ чернозем
ной полосы, гдь преобладающимъ, а въ такихъ губершяхъ, какъ Саратов
ская, даже почти исключительнымъ заняиемъ населешя является сель
скохозяйственная промышленность. Эта промышленность здъсь регули-
руетъ всЬ общественный отношешя: какъ деревня, такъ и городъ 
всец'Ьло зависятъ отъ колебанш урожая, цънъ на хлт,бъ, на сельско-хозяй-
ственныхъ рабочихъ и т. п., почему хроничесще неурожаи послъднихъ де-
сятилътш тяжело отражаются на экономическомъ благосостояши всъхъ клас-
совъ общества. Неурожаи, въ связи съ другими причинами, вл1яютъ задер-
живающимъ образомъ на развитае земледельческой техники, что, въ свою 
очередь, отдаетъ сельское хозяйство сполна во власть естественныхъ усло-
вй и ведетъ къ новымъ неурожаямъ. Получается, такимъ образомъ, замкну
тый кругъ, ГДЕ причина становится слъдств1емъ и обратно. 

При такихъ услов!яхъ обложеше земли налогами безъ точнаго соот
ветствия ея доходности, и въ особенности сословный характеръ обложешя, 
недостаточная эластичность налоговой системы и недостаточное согласоваше 
ея съ характеромъ и услов1ями производительной деятельности населешя,— 
все это дъйствуетъ на сельское хозяйство не менъе разрушительно, чвмъ 
неурожаи. 

') Въ доклад* министра финансовъ по государственной росписи 1897 г. вы
купные платежи называются „главггьйшей статьей прямого обложешя сельскихъ 
жителей". Нъ 1903 г. министерство финансовъ причисляло ихъ къ той категорш 
прямыхъ налоговъ, къ которой относятся налоги съ недвижимыхъ имуществъ, 
(См. Ежегодникъ М. Ф. вып. XXIII стр. 85). 



Въ настоящемъ очеркв мы имъемъ въ виду обрисовать въ краткихъ 
чертахъ при помощи, главнымъ образомъ, цифрового матерзала размъры 
прямыхъ налоговъ, падающихъ на крестьянское сослов1е Саратовской губер-
нш, въ послъше годы и сравнить ихъ съ болъе отдаленными моментами, а 
также представить нъкоторыя данныя о размврахъ -косвеннаго обложешя 
крестьянскаго населешя. 

Ниже приводимый данныя извлечены, главнымъ образомъ, изъ дълъ 
местной Казенной Палаты, частш изъ дълъ Губернскаго Присутствия, Ак-
цизнаго Управлешя и Губернской Земской Управы. О всъхъ другихъ ис-
точникахъ будутъ дълаться спещальныя указашя. 

Прежде всего весьма важно выяснить взаимное отнопгеше между пла
тежами крестьянъ и всъхъ нрочихъ плателыциковъ. При этомъ необходимо 
оговориться, что мы имъемъ сейчасъ въ виду лишь одни прямые налоги и 
при томъ только на земельное имущество, такъ какъ сравнительный учетъ 
размт.ровъ косвеннаго обложешя невозможенъ за отсутств1емъ данныхъ, а 
налоги на неземельныя имущества не входятъ въ нашу программу. Обра
тимся къ нашимъ даннымъ. 

В ы л о н а з в а д е н о к ъ с б о р у р у б л е й ( о к л а д ъ ) . 
Съ крестьявъ 
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Главную массу платежей представляютъ платежи крестьянские, на всв 
остальные приходится немного болъе Vio части всъхъ поземельныхъ сбо-
ровъ губерши. За сравниваемые 28 года заметно сравнительно болъе силь
ное возрасташе платежей некрестьянскихъ, но измеряется оно все же лишь 
Десятыми долями процента и потому въ обгцихъ чертахъ распределение пла
тежной тяготы между сословиями остается то-же самое, что и два десятка 
лътъ тому назадъ. Указанное измънеше соотношешя между крестьянскими 
и другими платежами произошло послт, 1883 года, т. е. послъ понижешя 
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выкупныхъ платежей и отмены подушной подати. Затт.мъ, въ 1897 году, 
крестьянские платежи вновь дЬлаютъ быстрый скачекъ къ повышешю, глав-
нымъ образомъ всл4дств1е увеличена сборовъ земскихъ и м1рскнхъ, и со-
отношен1е ихъ съ платежами прочихъ соедовш остается почти неизм4нньшъ 
вст. остальные 5 лт.тъ. 

Между прочимъ, платежи некрестьянсше после 1896 года никоторое 
время уменьшались даже абсолютно и лишь въ послъдте годы достигли 
разм£ровъ 1896 года. Объясняется это понижешемъ на половину государ-
ственнаго поземельнаго налога манифестомъ 11 мт 18% г",тп Это пониже-
Hie распространено названнымъ актомъ и на крестьянъ, но вследствие ле-
значительности поземельнаго налога, сравнительно съ другими платежами 
крестьянъ, оно не оказало замт.тнаго вл1яшя на общую ихъ сумму. Разсмат-
риваемое понижеше, какъ известно, ограничено 10-летним* срокомъ, следо
вательно въ 1907 году (для крестьянъ—въ 1906 году) норма этого налога 
возстановится, т. е. увеличится вдвое противъ современной. 

Чтобы определить относительную величину обдожешя земли у раз-
ныхъ категоргй владЬльцевъ вычислимъ средни размт.ръ общей суммы пла
тежей на 1 десятину удобной земли. Результата будетъ таковъ: 

Приходилось сборов!, съ одной десятины удобной вемли (коп^екъ). 
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Обложете земель сборами, какъ показываютъ приведенныя цифры, 
чрезвычайно неуравнительно и при томъ эта неуравнительность съ тече-
чешемъ времени становится все более и более осязательной: съ крестьян-
скихъ земель въ настоящее время приходится платежей более 2 рублей съ 
десятины, I тогда какъ съ пречихъ земель гораздо менве. При этомъ плате
жи крестьянъ • растута изъ года въ годъ./ Если взять отношешя платежей 
за вычетомъ выкупныхъ платежей, которые иногда не признаются прямыми 
налогами, то неуравнительность, не смотря на это, останется въ полной силе, 
и даже сделается более выпуклой. Действительно, за 8 послт>днихъ лт>тъ пла
тежи крестьянъ съ десятины удобной земли возраслисъ 95 до 115 к., т. е. на21°/о. 

Если отъ приведенныхъ схематическихъ, среднихъ цифръ обратиться 
къ действительности, то мы должны будемъ констатировать еще более не
утешительное положеше дела. При нашихъ выкладкахъ мы принимали во 
внимание число десятинъ земли, облагаемой земскимъ сборомъ, а именно (для-



1899 г.) крестьянской надельной—3367 тыс. дес. и у всехъ прочихъ владЪль-
цевъ 3368 тыс. дес. Но известно, что крестьяне, не удовлетворяясь надельной 
землей, въ широкихъ размерахъ практикуютъ аренду внвнадельной, частно
владельческой- земли. Кроме того, крестьяне имеютъ землю купчую. Въ 
1899 г. было у крестьянъ подъ пост,вомъ: надельной земли 1597 тыс. дес, 
купчей 129 тыс. дес. и арендованной 647 тыс. дес; процента распашки въ 
губерши достигаетъ 57,6%, следовательно въ 1899 г. крестьянами обрабо~ 
тывалось бол^е lk вненадельной пашни *). 

Вышеприведенные разсчеты нуждаются въ некоторыхъ ноправкахъ, 
которыя сводятся къ следующему. Изъ частновладельческихъ земель дво-
рянсшя несутъ, кроме государственнаго поземельнаго налога и земскихъ 
сборовъ, еще особые сословные (дворянские) сборы. Такихъ сборовъ въ 
1900 году приходилось на 1,587,393 дес. дворянской земли 116535 руб., т. е. 
по 7,з коп. съ десятины. Поэтому, если принять, что въ среднемъ на 1 де
сятину дворянской земли падаетъ столько-же казенныхъ и земскихъ сбо
ровъ, сколько и на проч1я частяовладелъчесюя земли, то окажется, что въ 
1900 г. съ десятины земли дьоряне уплачивали всехъ сборовъ 37 коп. __ 

Что бы получить более ясное представлеше о размерахъ крестьян-
скихъ платежей, определимъ здесь приблизительную доходность десятины 
крестьянскаго посева въ урожайный годъ и посмотримъ—какую часть этого 
дохода поглощаютъ платежи, разложенные на десятину посевной площади. 
Для примера возьмемъА899 год),, исключительный по урожайности во всехъ 
уездахъ, кроме двухъ южныхъ—Камышинскаго и Царицыкскаго, въ кото-
рыхъ урожай въ этомъ году былъ ниже средняго. Сравнивая урожай 1899 г. 
съ среднимъ урожаемъ за предшествующее ему 17 л4тъ (1881—1897), най-
демъ, что у крестьянъ 8 северныхъ уездовъ сборъ |ржи превышалъ въ 
этомъ году упомянутую среднюю величину на 24—89°/о (по различнымъ 
уездамъ), пшеницы—на 16—129% и овса—на 35—112%. Въ Камышин-
скомъ и Царицынскомъ уездахъ недоборъ противъ средней былъ соответ
ственно таковъ: ржи недобрано 32 и 580/,о, пшеницы—23 и 63% и овса 14 
и 31%. 

Такъ какъ въ Саратовской губерши, при ея низкой технике земле
дельческой промышленности и непостоянстве климатическихъ условш, поч
ти не бываетъ высокихъ урожаевъ одновременно во всехъ уездахъ, то вы
бранный нами годъ следуетъ признать типичнымъ годомъ высокаго урожая. 
Къ тому же выводу нриводитъ и фактъ частой, почти хронической неуро
жайности Нарицынскаго уезда, въ которомъ населете, отчасти именно по 
этой причине,'большую часть заработковъ получаетъ отъ неземледельческихъ 
нромысловъ, и потому отъ неурожая не испытываетъ техъ бйдотпй, кашя 
часто вьшадаютъ на долю северныхъ, чисто земледельческихъ, уездовъ. 

Чистый доходъ зъ рубляхъ съ десятины крестьянскаго посева въ 1899 
году, по приблизительному разсчету, былъ таковъ: **) 

3368. 57,6 
V — J Q 5 — • • (647 + 1293=2,5. 
**) Для опредЪлен1я доходности посЪвовъ мы воспользовались вычислен1ями 

В. М. Колобова, см. его статью «Вн'ьнад-Бльныя аренды». 
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Ку8нецК1Й . 
Хвалы яскШ. 
Сердобешй . 
Аткаремй . 
Балащовсшй 
Саратовсшй 

щ . \ Камышинсшй 
Q ~ \ Царицынсв1Й. 

Следовательно крестьянину въ разныхъ уЬздахъ даже въ исключи
тельно урожайномъ 1899 году приходилось отдавать на уплату повинно
стей отъ 11,6 до 45,з°/о чистаго дохода отъ урожая, а въ 2 южныхъ увз-
дахъ, въ одномъ болт,е половины урожая, а въ другомъ сборъ хлт>ба далеко 
но покрылъ платежей. Мы намеренно не приняли во внимаше при этомъ 
разечетт, посЬвы на земляхъ купчихъ и арендованныхъ, такъ какъ эти земли» 
какъ упоминалось выше, несутъ особые платежи, сверхъ спещально-кре-
стьянскихъ. Послт,дшй-же разрядъ платежей падаетъ исключительно на на
дельный земли, которыми предполагалось „обезпечить бытъ" крестьянъ, къ 
доходности которыхъ его, поэтому, и следуете относить. 

Йзъ приведенной таблицы видно, что даже въ наиболее богатыхъ зем-
ледельческихъ увздахъ, каковы Аткарскш, Балашовсюй и СердобскШ, пла
тежи крестьянъ поглотили въ 1899 г. отъ Vg до х\ь чистаго дохода урожая, 
въ четырехъ-же ст,верныхъ и ст>веровосточныхъ у^здахъ это отношеше под
нимается *до '/з, а въ Саратовскомъ почти до половины. 

Никакое предприще, никакой доходъ, какъ известно, такимъ налогомъ 
въ-Еоссщ не облагаются, такъ какъ не могутъ его выдержать безъ ущерба 
для дадьнМшаго своего развиПя. Поэтому понятны и тт. грандюзныя недоимки, 
который выросли въ последнее десятилтлче у крестьянъ, и примкнете прину-
дительныхъ мт>ръ при взыскашяхъ податей, практиковавшее въ широкихъ 
разм'Ьрахъ до 1900 года, не оставленное, впрочемъ, и поели этого года, какъ 
это видно будетъ ниже. Надельная земля не въ состоянщ вынести лежащихъ 
на ней платежей. Этотъ выводъ получитъ сугубый характеръ, если принять 
во внимаше, что надт,льныя земли въ Саратовской губернш, вообще, не мо-
ГУТЪ Удовлетворить даже личнаго потреблешя крестьянъ *). 

Поэтому от чужд erne результатовъ урожая для уплаты повинностей 
влечегъ за собою сокращеше потреблешя. Недостатокъ хлЬба восполняется 
посторонними заработками, и следовательно платежи, въ послт>днемъ счете, 
взимаются съ рабочей платы, а совсЬмъ не съ доходовъ отъ надела. Если къ 
доходамъ съ надельной земли въ 1899 г. присчитать доходы съ земель арен
дованныхъ, то результатъ получится слт.дующдй: 

) См. ст. В. С. Голубева въ № — 8 ,,3емск, 
крестьянину хл*ба нужно". 

Нед.-' текущ. года- „Сколько 



— 7 — 

@£ 

да P. 

у в з д ы 

Вольмпй . . 
Петровсшй. 
КузнецкШ 
ХвалынскШ 
СердобсаШ . 
Аткарсв1й 

а> .2 { ВалашовскШ 
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27,47 
22,0В 
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16,61 
22,49 
33,72 
37,61 
13,81 
1,74 
3,41 
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к; (II да в 
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17,57 
12.28 
10,43 
9,51 

10,14 
23,58 
26,16 

4,47 
- 4 , 6 8 

0,81 

О £ . S ее 
ее еСда се 
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S 3 
g КС щ *3 ,5 о о о " и ю И 

24,85 
19,62 
16,22 
15,66 
19,13 
30,11 
33,96 
10,16 
0.73 
2^50 

се 
х а я 

s в S й я * 2 S =» t« • 5 о да и & 2 «с о да и J2 о о ее Н — в и ч 

й. 

2,99 
3,91 
4,61 
3,86 
3,39 
2.19 
2^4 
2,86 
2,45 
1,23 

Тоже въ 
0 /0% къ 

доходности. 

12,0 
19,9 
28,4 
24,6 
17,7 
7,0 
7,8 

28,1 
335,6 

49,2 

0*2,1 Саратовсшй. 
g . ; КамышинскШ. 
S • Царицынсюй. 

Высокая арендная плата, особенно поднявшаяся въ ковцт. девяностыхъ 
годовъ, отнимаетъ у посева на съемныхъ земляхъ отъ х/2 до V4 ихъ доход
ности, поэтому прибавка къ посеву на надельной земле посЬвовъ на. 
арендованыхъ земляхъ, въ общемъ понижаете доходность десятины посева' 
Поэтому отношеше платежей къ этой средней доходности понижается очень 
незначительно; въ наиболее благопр1ятномъ положенш въ 1899 г. были увз-
ды Аткарскш и Балашовскш, где это отношеше не превышало 7—8%, въ 
осталъныхъ же уездахъ оно было очень высоко. Изъ того факта, что арен-
дованныя земли даютъ низшш доходъ, чт>мъ надельныя и собственный, еле-1 
дуетъ, что платежи должны быть въ особенности тяжелы для малоземелье 
ныхъ разрядовъ крестьянъ, вынужденныхъ прилагать свой трудъ на чужихъ 
земляхъ. Къ этому же выводу, впрочемъ, мы лридемъ ниже путемъ непосред-
ственнаго опредЬлемя размйровъ платежей на десятину земли у разныхъ 
разрядовъ крестьянъ. 

Мы взяли въ предшествующихъ вычисдешяхъ наиболее урожайный 
годъ, чтобы определить, что можетъ получить саратовскш земледт.лецъ— 
крестъянинъ при наилучшихъ услов1яхъ, и получили весьма неутешитель
ные выводы. Но, какъ известно, тате годы, какъ 1899, выпадаютъ очень̂  
редко; поэтому для определешя дМствительнаго взаимоотношешя между 
платежами и доходностью земли необходимо взять средшя цифры за более 
значительный промежутокъ времени. 

Более точныя, чт,мъ приведенныя выше, вычислешя показываютъ, что 
средняя доходность десятины посЬва близко подходитъ къ средней цене 
аренды *), что вполне оправдывается и теоретическими соображениями. Ис
ходя изъ этого факта, соноставимъ размеры платежей на десятину съ аренд
ными ценами. Арендный цены въ Саратовской губ., какъ известно, сильно 
возрастаютъ въ течеше всего пореформеннаго времени и въ особенности 

*) См. ст. В.М. Колобова. Какъ видно и з ъ его вычислешй, чистая доходность 
десятины посева превосходить в ъ общемъ по губернш арендную плату на 94,t к. 
съ колебан1ями по отд'Бльнымъ уЪздамъ о т ъ - 7 9 коп. до+2У4 коп. Эти разлишя съ 
большой вероятностью можно отнести на неточность наблюдешя и подсчета обпшр-
ныхъ цифровыхъ данныхъ объ урожаяхъ , т е м ъ более что статистика урожаевъ 
весьма несовершенна. 
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это возрасташе наблюдается въ последнее десятид'Ьпе, когда нужда въ земли 
чрезвычайно обострилась. Такъ, напримеръ, въ Саратовскомъ уезде аренда 
1. дес. внт,надЬльнои пашни стоила: въ 1852 г.—2 р. Зэ к., въ 1857 г.— 
2 р. 06 к., въ 1862 г.—3 р. 60 к., въ 1868 г.—3 р. 74 к., въ 1872 г.— 
2 р. 82 к., въ 1882—3 г.г.—8 р., въ 1888—90 г.г.—10 р. 26 к., въ 1896 
г.—9 р. 53 к., въ 1897 г.—9 р. 09 к., въ 1898 г.—10 р. 29 к„ въ 1899 
г.—9 р. 58 к., въ 1900 г.—10 р. 82 к. и въ 1901 г.—10 р. 40 к. **) По 
этой причине опредт>леше среднихъ арендныхъ ц'Ьнъ за большой пролежу, 
токъ времени и сопоставдеше ихъ съ платежами не характеризовало бы дей
ствительна™ положетя вещей. Въ виду этого возьмемъ средтя арендный 
цъны за неболыте перюды и сравнимъ ихъ съ размерами платежей. Пла
тежи мы беремъ за 1899 годъ, хотя съ тЪмъ же уснвхомъ можно было бы 
взять за любой изъ послт.днихъ 5—6 лт,тъ, такъ какъ среднш ихъ размт,ръ 
на 1 десятину посева изменяется весьма мало. 

У Ъ 3 д ы. 

Царицынсюй. . . 
КувнецкШ . . . . 
Х в а л ы н с к е . . 
ПетровсяШ. . . 
Камышинсшй. 
Саратовсшй . . . 
Аткарсшй . . . . 

СердобскШ . . . . 
ВалашовоЕ1Й . . . 

Ш Я ь-
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e as 05 

IIT 
03 'Ж 

*=£.-- ffl да 

2,6 
8,3 
8,8 

11,5 
7,0 

10.2 
11,4 
10,6 
14,0 
13,4 

1 i 
00 ш я 
2 ч 
, 5 » 
"" 5 <° 

о a 
^ f-1 ° 

P 
' 2,7 

6,1 
7,8 
7,5 
4,4 ' 
M 6,5 
7,3 
9,0 
8,3 

Ио-вхъ 

Въ ко 

g 
г! 
О 
О 

У 
1,90 
5,86 
4,46 
6,42 
2,94 
6,26 
3.-S7 
4,60 
4.92 
4,37 

платежей кресть 
на над'Ьльн 

нц* 90-хъ г.г. 

Въ %°/о къ 
аренд, цйнъ1 

б л е 
73,1 
70,6 
50,7 
47,1 
42,0 
61,4 
34,8 
43,4 
35,1 
32,6 

1нъ на 1 
. землЬ. 

две. иокива 

Въ 1 8 8 2 - 1 г.г. 

S 
§ 

й 
1,68 
4,23 
3,73 
3,98 
2,00 
2,65 
2.75 
2,57 
3,34 
3,24 

Въ 0/0% къ 
»ренд. цт̂ н-Ь 

62,2 
69 3 
47,7 
53,1 
45,5 
32,7 
42,3 
35,2 
37,1 
39,0 

Мы видимъ изъ этой таблички, что платежи въ послъдте годы погло-
щаютъ у крестьянъ отъ 32,6 до 73,i(Yo всего чистаго дохода„отъ земледъль-
ческой промышленности. ̂ Въ середине восьмидесятыхъ годовъ платежи ло
жились въ нвкоторыхъ уЬздахъ еще более тяжелымъ бременемъ на землю, 
но вообше по губерши были значительно легче современныхъ. Крестья-
нинъ, сидящш на надельной земле, получаетъ отъ нея лишь заработную 
плату сельскохозяйственпаго рабочаго и незначительные остатки доходовъ 
сверхъ той платы. Аренда земель частновладельческих^ какъ мы видели 
выше, ему ничего не даетъ, надельная земля также въ конце концовъ ни
чего не даетъ и служитъ лишь средствомъ закренощетя въ общине, такъ 
какъ не следуетъ забывать, что кроме тъхъ платежей, о которыхъ говори
лось выше, крестьянинъ уплачиваете еще много и другихъ. 

Известно, что урожаи частновладельческихъ посевовъ выше кресть-
янскихъ, цены на продукты урожая первыхъ выше последнихъ какъ 

**) См. Прилож. къ докл. Высоч. утв. комм, для изелъдов. полож. сельскаго 
хоз. въ Россш 1873 г., т. I.; стат. сбор, земскаго изслЪдоватя уЪзда и сборники 
свЪдъшй по текущей статист, за 1999 г. 
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велт>дств1е различ1Я въ качестве продуктовъ, такъ и вслъдств1е болт>е 
хозяйственной ихъ продажи (меньшая нужда въ деньгахъ); затъмъ, обработ
ка владъльческаго посЬва и уборка хлъба дешевле крестьянской вслъдств1е 
примънешя частными владельцами дешеваго зимняго найма рабочихъ, си
стемы отработковъ и весьма дорогой испольной аренды. Поэтому доход
ность частновладъльческаго посЬва, вообще, значительно выше крестьянскаго. 
Отсюда слъдуетъ, что приведенное выше сравнеше только абсолютныхъ 
величинъ крестьянскихъ и частновладЬльческихъ земельныхъ платежей не 
выясняетъ всего вопроса и нуждается для выяснешя дЬнствительнаго ихъ 
сситношешя въ важныхъ поправкахъ. 

Наконецъ, нельзя обойти молчатемъ еше двухъ видовъ крестьянскихъ 
платежей—именно натуральныхъ повинностей и шрскихъ сборовъ, не входя-
щихъ въ раскладки. Въ Саратовской губернш земскихъ натуральныхъ по
винностей не существуетъ, ЗДЕСЬ имъютъ мъсто только MipcKis натуральныя 
повиьности. Характеръ и размеры этихъ повинностей по отдйльнымъ уЬз-
дамъ весьма разнообразны и потому точному учету не поддаются. Для прибли
зительная опредълетя ихъ размъровъ мы имъемъ данныя, собранный зем
скими начальниками въ 17 селешяхъ 6 уЬздовъ (за исключетемъ Царицынскаго, 
Сердобскаго, Балашовскаго и Вольскаго) при спещальномъ обслт>дованш въ 
1897—99 г.г. размъровъ платежей и недоимочности крестьянъ, возбудившихъ 
ходатайства о пересрочкъ выкупныхъ платежей. По этимъ даннымъ, въ сред-
немъ, на каждый дворъ падаетъ до 3 р. 05 к. переведенныхъ въ деньги 
натуральныхъ повинностей. Принимая этотъ размъръ среднимъ для всей гу
бернш, найдемъ,. что стоимость всвхъ натуральныхъ повинностей въ губер
нш превышаетъ 990 тыс. рублей. 

Точныхъ свъдънш'о мтрскихъ сиорахъ, взимаемыхъ сверхъ раскладки, 
не имъетъ ни одно изъ правительственныхъ учрежденш, въдающихъ съ той 
или иной стороны крестьянск!е сборы и платежи, поэтому намъ придется 
ограничиться приблизительными данными—именно данными о м1рскихъ рас-
ходахъ, производимыхъ изъ сверхм£стныхъ м1рскихъ складокъ. Для онре-
дълешя послъднихъ изъ общей суммы м1рскихъ расходовъ мы вычитаемъ 
расходы, взимаемые по раскладкъ*). Такимъ путемъ мы найдемъ, что сверхмъст-
ныхъ М1рскихъ расходовъ, производится въ послйдте годы отъ 650**) до 930***) 
тысячъ ежегодно. Весьма возможно, что эти цифры не ВПОЛНЕ точно опре-
дъляютъ размъръ указанныхъ сборовъ, такъ какъ сельсия и волостныя 
управлешя MHorie расходы скрываютъ, какъ не дозволямые губернскимъ 
присутств1емъ. Кром-Ь того, они не во всей полнотт. усчитываются и сами
ми названными управлешями, такъ какъ MHorie расходы, по своей мелочно
сти, не поддаются правильному учету, въ особенности если принять во вни-
мате, что счетоводство ведется малограмотными сельскими писарями и 
старостами. 

*) Свъдъщя оОъ общей суммъ апрскихъ расходовъ взяты изъ дълъ Губерн-
скаго Присутств1я, а о расходахъ вносимыхъ въ раскладку,-изъ дълъ Казенной 
Палаты. Нельзя яе прибавить при этомъ, что эти два учреждения собираютъ ука
занный данныя для различныхъ цълей, поэтому возможно, что цифры того и дру
гого нельзя считать точно сравнимыми. 

**) Въ 1901 годг. 
***) Въ 1896 году 
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Прибавляя двт> упомянутыя категорш сборовъ къ общей суммЬ оклад-
ныхъ платежей (см. 1-ю табл.) найдемъ, что, напримъръ, въ 1901 г. размеры 
всъхъ крестьянскихъ прямыхъ сборовъ по губернш достигаютъ 8494 тыс. 
руб., или 2 р. 52 к. на 1 дес. удобной надвльной земли, 3 р. 49 к. на 1 дес. 
посъва, 4 руб. 38 коп. на 1 наличн. душу населешя и до 23 руб. 06 коп
на 1 наличный дворъ. 

Разсмотрт.въ въ общихъ чертахъ вопросъ о размт>рахъ прямого обло-
жетя, приведемъ нъкоторыя кратшя данныя о налогахъ косвенныхъ, имъ-
ющихъ для крестьянскаго (да и не только одного крестьянскаго) хозяйства 
не менъе важное значете, чъмъ налоги прямые. Такимъ образомъ, мы 
опредълимъ общую массу наиглавнъйшихъ платежей крестьянина какъ пря
мыхъ, такъ и косвенныхъ, а затъмъ перейдемъ къ болъе детальному изуче
ние прямого обложешя. 

Косвенные налоги представляютъ главную составную часть нашей го
сударственной смт.ты доходовъ, какъ это показываетъ следующая таблица. 

Процентное отношеше къ об
щей сумм* налоговъ. 

Г О Д Ы . Прямыхъ 
налоговъ. 

36,6 
41,1 

32,7 
29,0 
33,0 
33,0 
29,9 
24,4 
16,8 
17,0 
16,3 
16,7 
16,7 
14.5 
12,9 

Косвенныхъ 
налоговъ. 

63,4 
58,9 

67,3 
71,0 
67,0 
67,0 
70,1 
75.6 
83,2 
83,0 
83,7 
83,3 
83,3 
85,5 
87,1 

1832 
1837 . 
1847 . 
1857 . 
1867 . 
1877 . 
1881 . 
1886 
1887 . 
1891 . 
1892 
1898 . 
1894 . 
1897 . 
1902 

Косвенные налоги стоставляли въ первой половинъ прошлаго столътая 
2/з всей суммы налоговъ, но съ восьмидесятых^ годовъ т. е. съ эпохи ре-
формъ прямого обложешя, они начинаютъ быстро подвигаться вверхъ и 
въ КОНЦЕ восьмидесятыхъ годовъ уже составляю™ 4/б всей суммы налоговъ, 
а въ последите годы даже почти 9/ю. 

Такое безпримърное возрастате косвеннаго обложешя, сменившее 
первоначальную попытку увеличешя прямыхъ налоговъ въ началъ девяно-
стыхъ годовъ, лучше всего характеризуетъ экономическое положете главной 
массы плателыциковъ, т. е. крестьянъ. 
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Главный источникъ косвеннаго обложетя — питейный налогъ возра-
сталъ слъдующимъ образомъ: до 1892 г. съ ведра вина въ 40 °/о взима
лось акциза 3 р. 70 к., съ1892 г.—4 р., съ 1899 г. 4 р. 40 к., т. е. въ 9 л4тъ 
этотъ налогъ возросъ почти на 19°/о. Въ 1901 г. для Саратовской губернш 
этотъ налогъ увеличился введетемъ казенной винной монополш въ размъ-
рт, 1 р. 11 к. съ ведра (чистый доходъ казны). Такииъ образомъ, теперь 
саратовскш потребитель уплачиваетъ казнь 2,з коп. за каждую выпитую 
имъ рюмку водки. 

Но даннымъ Саратовскаго акцизнаго управлешя о количестве потреб-
ляемаго въ губернш вина, съ поправкою разницы потреблешя въ городахъ 
и въ селешяхъ *), нами опредъленъ приблизительный размт,ръ питейнаго 
налога, уплачиваемаго сельскими жителями Саратовской губернш. 

Увеличеше (-|-), уменьшена (—) 
на душу, въ % % по отноше

ние къ 1888 г. 

Г О Д Ы . 

1888 . . . 

1890 . 

1891 . . . 

1895 . . . 

1896 . . . 

1897 . . . . 

1898 . . . 

1899 . . . 

1900 . . . 

1901 . . . 

Потреблено 

ведер* вина 

сельскимъ 

населешемъ 
на душу. 

0.402 

0,419 

0,294 

0,421 

0,440 

0,395 

0,401 

0,445 

0,487 

0,418 

Уплачено 
сельскимъ 

населешемъ 
питейнаго 
нало1а въ 

сотн. тыс. 
рублей. ' 

2900 

3061 

2162 

3482 

3442 

3318 

3405 

4202 

4650 

/(4034) 
\ 4583 

;>. 
3 >• 
се 
я 
о 
Й «о 
о >ъ 

ЕНОн 

1,49 

1,?5 

1,09 

1,68 

1,76 

1,58 

1,60 

1,96 

2,14 

1(1,84) 
\ 2,10 

I я 

100 

104 

73 

105 

109 

98 

100 
111 

121 

104 

100 

104 

73 

ИЗ 

118 

106 

107 

132 

144 

1(123) 
\ 141 

*) По вычислев1ямъ проф. Л. В. Ходскаго (см. его' статью ,,Винная монопо-
Л1я" въ № 7 ,,Нар. Хоз." 1902 г.), въ восточномъ район* (Оренб., Пермск., Уфимск. 
и Самарск. губернш, къ которымъ, безъ большой погрешности, можно причислить 
и Саратовскую) отношеше потреблетя вина въ уЪздахъ къ потреблешю городскому 
можетъ быть изображено какъ отиошете 1 къ слъдующимъ величинамъ: 

Въ 1895 г 3,778 

„ 1896 г. . 3,767 

„ 1897 г 3,839 

,, 1898 г. . 3,967 

„ 1899 г 3,706 

ЭТИ величины приняты нами при нашихъ расчстахъ для опредълешя 
разм'Ьровъ потреблешя вина въ городахъ и селев1яхъ. За время до 1895 г. 
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Эти цифры говорятъ намъ, что одинъ лишь питейный налогъ равняет
ся по своимъ размт>рамъ, въ особенности съ введетемъ винной монополш, 
почти 3/i всЬхъ прямыхъ налоговъ. При этомъ таблица констатируетъ не
удержимый ростъ этого налога при неизменяющемся почти среднешъ по
треблении водки. Такъ, съ 1888 года по 1901 потреблеше на душу колеба
лось, то уменьшаясь отъ 2 до 27%, то увеличиваясь на 4—21%, но въ 
послъднш годъ возрасло всего лишь на 4%, питейный-же налогъ, почти 
непрерывно возрастая крупными скачками, увеличился къ концу разсма-
триваемаго перюда на 41—44%. Цифры последней строки таблицы, по
ставленная въ скобкахъ, показываютъ сумму акциза, а стояшдя ниже—всю 
сумму казеннаго дохода, т. е. акциза плюсъ прибыль отъ введешя (съ 1 
шля 1901 г.) казенной монополш. Введете монополш, какъ показываетъ 
сравнете этихъ цифръ, увеличило доходъ казны на 550 тыс. руб., и это не 

взята средняя изъ приведенныхъ чиселъ, а за 1900 и 1901 г.г. — 3,706. Население 
губернш — сельское и городское определено по данн'ымъ пеоеписи 1897 г. и свед. 
Ц-ст. ком. за 1885 г. путемъ интерполяцш. Наконецъ, все данныя по Царицынскому 
уезду, который съ 1898 г. отошелъ въ в е д е т е Астраханскаго акцизнаго управле-
шя, съ этого года по 190! вычислены по среднимъ прочихъ 9 уЪздовъ. Къ ска' 
занному необходимо прибавить слЪдуюшДя соображешя, развиваемыя г. Ходскимъ 
въ его стать*: „Городской житель выпиваетъ, повидимому, въ три—четыре раза 
болЪе деревенскаго и соствЪтотвенно больше даетъ казне валовой выручки отъ 
продажи вина. Въ действительности, однако, значительная доля городского потре-
блешя вина въ Россш должна быть также отнесена на счетъ сельскаго крестьян-
скаго населения. Не говоря уже о томъ, что въ русскихъ городахъ, даже крупныхъ, 
всегда оказывается очень значительный процентъ временнаго пришлаго населешя 
изъ деревень, въ мелкихъ городахъ необходимо иметь въ виду, першдическш на-
плывъ крестьянскаго населешя на ярмарки и базары съ целью сбыта сельскохо-
зяйственныхъ продуктовъ, что почти никогда не обходится безъ распитая вина въ 
виде магарычей и пр. И если въ первомъ случае пришлое населеше пропиваетъ 
какой ни на есть городской заработокъ, то во второмъ потреблеше вина не только 
должно быть отнесено на счетъ сельскаго населешя, но и на сельсюе хозяйствен
ные доходы и заработки. Весьма естественно, что чъмъ слабее въ данной губернш 
обособлеше города отъ деревни, тъмъ значительнее должно быть вл1яше участая 
деревни въ расходе вина изъ городскихъ местъ продажи его", (стр. 20). Поэтому 
нашъ разсчетъ, приводимый въ тексте, можетъ быть, несколько умепьшаетъ 
действительное потребление водки крестьянами. Но. съ другой стороны, чтобы 
определить одно крестьянское потреблеше, изъ приводимыхъ въ таблице величинъ 
необходимо вычесть некоторое количество на потреблеше разночинцевъ, частныхъ 
владельцевъ и т. п. Последняя поправка будетъ следующая: рыночная цена сы
рого спирта въ 40% (безъ акциза) колеблется въ весьма широкихъ пределахъ. 
Такъ вь промежутокъ времени съ 1895 по 189Й г. она опускалась до 35,7 коп., под
нявшись въ 1899 до 79,2 коп., а въ среднемъ была 50,в коп., за вычетомъ же пред-
принимательскаго дохода—и того ниже. Прибавивъ сюда стоимость ректификацш — 
18—20 коп. на ведро и стоимость провоза, хотя бы 5 к. на ведро; получимъ, что 
казне ведро стоить maximum 75 к. Между темъ ведро вина въ казенныхъ лав-
кахъ Саратовской губ. продается по 7 р. 60 к. Вычтя отсюда акцизъ 4 р. 40 к., чи
стую прибыль казны, какъ она показана для Саратовской губ. въ отчете акцизнаго 
управлен1я за 1901 г. (за 2-ю половину), именно 1 р. 11 к. и выведенную сейчасъ 
стоимость производства--75 к., найдемъ, что на организаций казенной продажи вина 
идетъ 1 р. т к. съ ведра, т. е. чрезвычайно много. £-Эта сумма также падаетъ на 
карманъ потребителя. 
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смотря,на то, что 1901 годъ былъ для Саратовской губернш неурожайный. 
Не лишнимъ будетъ добавить, что сельсгля общества Саратовской губернш 
потеряли от.ъ введешя монополш до 600 тыс. руб. въ годъ доходовъ отъ 
питейныхъ заведенш, передавъ ихъ фактически казне, которая показываетъ 
ихъ на счете „чистой прибыли". Мы видимъ, такимъ образомъ, что для 
населешя они являются „чистымъ убыткомъ". 

Фактъ слабаго возрасташя потреблешя водки въ деревне, конечно, 
самъ по себе весьма ут&шителенъ, если-бы при зтомъ не было на лицо дру
гого факта, а именно возрасташя потреблешя пива. Деревня становится 
культурной и русскую хлебную хмельную водку замт>няетъ европейскимъ 
напиткомъ—пивомъ. Въ особенности это слйдуета сказать относителъно ме
стностей, где введена винная монопол1я. 

Впрочемъ, это явлеше замечается и въ мт.стностяхъ съ вольной про
дажей спиртныхъ напитковъ. Такъ, напримеръ, въ Воронежской губерши, 
сосЬдней съ Саратовской и во многомъ съ ней схожей, въ особенности съ 
ея западными уездами, потреблеше водки и пива изменилось съ конца 80-хъ 
годовъ до середины девяностыхъ следующимъ образомъ: 

1 крестьянская семья въ 
среднемъ потребляла въ 

годъ. 
Водки. Пива. 

К о п е й к и . 
До 1892 г. (д7-9] г.г.) 896.3 11,3 
Поел* 1892 г. 192-96 гг.). 696,5 60,4 

-(-въ о/оо/о . . . —22,3 +430,0 
Потребление водки уменьшилось более чт̂ мъ на 11ь часть, но за то—пива 

возрасловъ 4 слишкомъ раза. Акцизъ съ пива опять таки увеличенъ въ 1892 г. 
на 50%, потому увеличете потреблешя Пива влечетъ за собою и увеличе-
nie казеннаго дохода. Пользуясь приведенными, данными *), можно прибли-

*) Данныя по Воронежской губернш почерпнуты нами изъ таблицъ крестьян-
скихъ бюджетовъ, пом'Ьщенныхъ въ соч. Ф. А. Щербины ,,Крестьянск1е бюджеты". 
Ворон. 1900 г. Зд^сь имъютея 230 индивидуальныхъ бюджетовъ по Воронежской 
губернш, кромъ сводокъ массовыгь бюджетныхъ данныхъ. Эти 230 бюджетовъ со
бирались въ промежутокъ ьремени съ 1887 по 1896 г. Такъ какъ ни въ упомянутомъ 
сочиненш, ни въ стать* того же автора, напечатанной „Своди, сборн. по Воронеж
ской губ.", нътъ указатй на то, что бы эти бюджеты въ чемъ либо разнились 
между собою по времени ихъ составлешя, то мы, признавъ допустимымъ сравнеше 
бол'Ье позднъйшихъ изъ нихъ съ болъе ранними, разбили нхъ на дв* группы — 1) 
собранные до 1892 г. и 2) собранные въ 1892—96 г.г. и попытались воспользоваться 
ими для выяснен]'я н'Ькоторыхъ вопросовъ косвеннаго обложешя. Собранныхъ въ 
первый перюдъ оказалось 131 бюдж., а во второй—99. На сколько та и другая изъ 
этихъ группъ однородны, одиотипичны, видно изъ слЪдующаго сравнешя группиро
в о к ихъ по количеству рабочаго скота: 

% хозяйствъ. 
1887-91 г.г. 1892-96 Г.г. 

19,19 
34,34 
21,21 
•20,20 

5.05 

Безлошадныхъ . . . 
Однолошадныхъ . . 
Двухлошадныхъ . . 
Трехлошадныхъ . . 
4 и бол'Ье лошадн. . 

19,85 
36.64 
22,90 
12,21 
8,40 

И т о г о . . 100,0 100,0 
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зительно определить среднш размт,ръ уплачиваемаго 1 крестьянской семьей 
акциза съ пива. Принимая стоимость бутылки пива до 1892 г.—8 коп. и 
после—1С коп. (съ акцизомъ), найдемъ, что въ первомъ перюдЬ семьей 
уплачивалось всего 1,18 коп. акциза, а во второмъ— 7,57 коп. Ведро пива 
до 1892 г. было обложено 16,7 коп. акциза, а после—33,4 коп. 

Сахарный акцизъ возрасталъ также съ необычайной быстротой. Такъ въ 
1881 г. онъ былъ 60 к. съ пуда, въ 1884—65 коп., въ 1886—85 к., въ 
1889—100 коп. и съ 1894 г. по настоящее время—175 к.! т. е. за два де-
СЯТШГБТ1Я ростъ акциза измеряется 350°/о. Потреблеше сахара въ кресть
янской среде, поэтому, развивается крайне медленно и вообще определяется 
ничтожными цифрами. Такъ, по бюджетнымъ даннымъ, до 1892 г. одна 
семья расходовала на чай и сахаръ 298,26 коп. въ годъ, а после 1892 г.— 
317,36 коп. Къ сожалешю, въ этихъ данныхъ не проведены расходы на чай 
и сахаръ отдельно, поэтому положимъ, съ рискомъ уменьшения потреблешя 
сахара, что на тотъ и другой продукты расходуется поровну. Исходя изъ 
этого предположешя, найдемъ, что до 1892 г. крестьянское населеше Сара
товской губерши уплачивало сахарнаго акциза до 77000 руб. въ годъ, а 
после 1891 г.—до 150000 руб. Щны на сахаръ при этомъ нами приняты 

Изъ этого сопоставления видно, что какихъ либо особыхъ, важныхъ отличШ 
въ экономичесномъ положенш той и другой группъ хозяйствъ нътъ - объ онъ пред-
ставляютъ одпу и ту же массу всъхъ крестьянскихъ хозяйствъ, но въ два различ
ные момента. Для нашихъ цълей раздълеше всъхъ хозяйствъ на двъ группы—до 
и поел* 1892 г.—имъетъ тотъ смыслъ, что этотъ годъ знаменуется крупнымъ повы-
шешемъ акцизныхъ ставокъ почти по всъмъ предметамъ косвеннаго обложешя. 
Наиважнъйшее возражеше, которое намъ можетъ быть сдълано, относится до того— 
на сколько законно примънеше бюджетныхъ данвыхъ Воронежской губерши къ Са
ратовской, которое проводится нами далъе въ тексте. Оправдашемъ намъ служатъ 
слъдукищя соображешя: Воронежская губершя—сосъдняя съ Саратовской, имъетъ 
съ ней общую границу значительного протяжешя; средни размъръ потреблешя 
хлъба въ той и другой у крестьянъ подходить весьма близко другъ къ другу (20,2 п. 
въ Сарат. г и 20,7—въ Воронежской. См. цит. выше ст. В. С. Голубева); наконенъ, 
сопоставлеше показателей главнъйшихъ элементовъ экономической жизни кресть
янъ той и другой губерши (по даннымъ основныхъ земскихъ изслъдовашй), при
водимое ниже, указываетъ на значительное сходство ихъ между собою. Вотъ это 
сопоставлете: 

Десятинъ надъл. земли на 1 налич. 
дворъ 

% семей безъ работниковъ 
Рабочаго скота на I нал дворъ гол. 
% дворовъ безлошадныхъ . . . 
% дворовъ однолошадвыхъ . . 
Платежей на 1 хоз (руб.) . . 
Недоимокъ на 1 хоз. 11 руб). . 
% грамотвыхъ обоего пола . 
Внимательно сравнивъ эти два столбца цифръ, найдемъ, что сходство эконо-

мическаго положешя крестьянъ въ той и другой губерши такъ значительно, что 
распространеше бюджетныхъ данныхъ Воронежской губ. на Саратовскую, слъдуетъ ду
мать, къ грубой ошибкъ не приведетъ. Еще одно замъчаше- Вели возможно примънеше 
бюджетовъ воронежской губ. къ саратовской, то почему, спросятъ насъ, мы не восполь-
зовалиеь этими данными при опредълеши размъровъ потреблешя водки, а обратились 
къ даннымъ акцизнаго ведомства. Дъло въ томъ, что учетъ потреблешя водки въ 
бюджетныхъ данныхъ представляетъ наиболъе слабую ихъ сторону. ,,Въ данныя 
объ издержкахъ на водку, заявляетъ г. Щербина, крестьяне сознательно не вклю
чали хорошо извъетные имъ расходы на водку при попойкахъ внъ семьи и безъ 
ея въдома" (см. „Своди, сборн. по Ворон, губ." стр. 101). Между тъмъ данныя 
отчетовъ акцизныхъ управлешй, которыми мы пользовались, какъ извъетно, весьма 
выгодно отличаются отъ данныхъ всякой другой оффищальной статистики. 

Саратовск. губ. 
въ 1882-87 гг. 

11,3 
6,7 
1,9 

23,8 
27,6 
8,76 
9,40 

9,5 

Ворон, губ. 
въ 1884 -91 гг 

11,0 
5,1 
1,9 

23,1 
35,9 
9,10 
6,87 

5,9 
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следуюнця: до 1892 г. (именно г.ъ 1889—90 г,г.)—5 руб. 50 коп. за пудъ 
и после 1892 г. (именно въ 1898—99 г.г.)—5 р. 82,5 к, *). 

Правилами 21 дек. 1887 г. введенъ вновь (уничтоженный въ 1877 г.) 
акцизъ на осветителъныя масла. По этимъ правиламъ съ 1 пуда керосина 
взимается теперь 60 коп. По бюджетнымъ даннымъ 1896 года 1 крестьян
ская семья потребляетъ въ годъ 1,9 пуда керосина, или уплачиваете 65^з 
коп. акциза. 

Спичечный налогъ былъ введенъ впервые законами» 4 янв. 1888 и 9 
мая 1889 г.г., а затемъ, въ целяхъ уничтожешя производства фосфорныхъ 
спичекъ, закономъ 16 ноября 1892 акцизъ на последшя былъ повышенъ на 
100°/о, противъ акциза такъ называемыхъ безфосфорныхъ спичекъ. Этотъ законъ 
однако не убилъ производства фосфорныхъ спичекъ и, какъ каждому из
вестно, эти спички до сихъ поръ господствуютъ въ деревне **), такъ какъ 
оне всетаки дешевле безфосфорныхъ. По даннымъ крестьянскихъ бюджетовъ 
1 семья въ 1896 г. потребляла спичекъ на 82,22 коп. въ годъ. 

Табачный акцизъ былъ повышенъ закономъ 14 дек. 1892 г. на 2 р. съ 
пуда для всехъ сортовъ табачныхъ изделш. Въ настоящее время съ пуда 
махорки уплачивается 3 р. 60 к. акциза. Полагая, что крестьяне употреб-
ляютъ только махорку и пользуясь бюджетными данными, по которымъ 1 
семья потребляла въ 1896 г. на 92,78 к. табаку, найдемъ, что табачнаго 
акциза уплачивается более 100000 руб. въ годъ. Эта цифра, вероятно, 
значительно ниже действительной, такъ какъ въ Саратовской губернш толь
ко 3 местныхъ фабрики, производящая исключительно только одну ма
хорку, уплачиваютъ въ годъ более 300 тыс. руб. бандерольнаго сбора***). 
Между теме большая часть ихъ продукта несомненно не выходить за пре
делы губернш. 

Суммируя все сказанное о косвенныхъ налогахъ, получимъчто кресть
яне Саратовской губернш уплачивали: 

Питейнаго налога до . . 
Акциэа съ пива ,, . . 
Акциза съ сахара ,, . . . 
Акциза съ керосина ,, . . 
Спичечнаго налога ,, . . 
Табачнаго акциза ,, . . 

Всего до . 

Въ конц* 90-хъ 
годовъ. 

. . 4583 тыс 
• • 25 „ 
. . 150 „ 
. . 215 ,, 
. . 180 ,, 

100 ,. 

. . 5253 „ 

руб. 

1? 

и 

Э1 

1 1 

Въ концй 80-хъ 
и начал* 90 гг. 
2900 тые. руб. 

4 „ „ 
77 „ „ 

Э1 }» 

55 „ „ 

3036 „ „ 

Итакъ, по приблизительному подсчету крестьянское населеше Саратов
ской губернш выплачиваетъ теперь косвенныхъ налоговъ более 5 миллю-
новъ руб. 

*) См. Энц. словарь Брокгауза и Ефрона, ст. ,,Сахаръ1' 
**) НапримЪръ, въ 1893 г. на 4 спичечныхъ фабрикахъ Саратовской губернш 

было выделано- 551640 тыс. спичекъ фосфорныхъ и 2550 тыс. безфосфорныхъ. (См. 
Ежегодн. М. Ф., вып. XXIII, 1895 г.). 

***) i м. цинтр. Ежегодн. М. Ф. 
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Нужно заметить, что приведенныя цифры далеко не исчерпываютъ 
всЬхъ косвенныхъ налоговъ. Такъ, къ нимъ слАдуеть присчитать патентный 
сборъ съ торговли выше поименованными продуктами, который цт,ликомъ выпла
чивается потребителемъ, а следовательно и крестьянами *) Далее, необхо
димо прибавить таможенныя пошлины на чай и, наконецъ, особый видъ кос-
веннаго налога—это трможенную пошлину на железо, выплачиваемую потре
бителями желт.зодълательнымъ заводчикамъ. Для приблизительная) хотя бы 
опред4ден1я размеоовъ этихъ налоговъ мы не имьемъ данныхъ, но что бы 
судить, о томъ на сколько значительны суммы пошлинъ ва железо, доста
точно припомнить вычислетя Вятскаго земства, которыя показали, что на-
селеше Вятской губернш переплачиваетъ за желъзо до 500 тыс. руб. въ гсдь. 
И это не смотря на близость уральскаго железа. 

Въ вопросе о косвеиныхъ налогахъ есть еще одна важная особенность, 
на которой необходимо несколько остановиться. Мы говоримъ о значенщ 
этихъ налоговъ для различныхъ экономическихъ группъ крестьянскаго на-
селетя. 

Какъ известно, въ крестьянскомъ хозяйстве личное потреблете по-
купныхъ продуктовъ, при среднемъ разсчетъ на душу, на едока и на ра
ботника, измеряется тъмъ большими суммами, чъмъ менъе данная семья 
зависитъ отъ собственнаго земледъльческаго хозяйства. Но крестьянская 
семьи, „свободный" отъ собственнаго земледъльческаго хозяйства, обычно 
живутъ продажей своей рабочей силы; къ этимъ разрядамъ ихъ принадле
жать въ большинстве случаевъ семьи безлошадныя, бездомовыя, безпосъвныя 
и т. д.,—вообще, семьи, характеризуемые въ русскихъ статистическихъ 
изслъдовашяхъ различными отрицательными предикатами. 

Объекты косвеннаго обложетя въ подавляющемъ большинстве случа
евъ принадлежать къ предметамъ личнаго потреблетя и лишь железо 
является предметомъ хозяйственная потрёблетя. Действительно, бюджет
ный данныя рисуютъ следующую картину. На одного работника приходи
лось расходовъ (въ рубляхъ): 

Н а в о д к у . Н а п и в 0 ' ч а Й ' о м а р ъ 

4 •> и керооинъ. 
Въ ховяйствахъ. 

До Послт, — + До Поел* — + 
1892 г. 18Р" г. въ о/оо/о. 1892 г. 1892 г. въ %%. 

Безлогпадныхъ . 4,07 3,58 —12,0 3,08 5,47 +77,6 
Однолощадныхъ 4,38 4,16 — 5,0 2,60 2,79 + 7,3 
Двухлошадвыхъ 3,49 2,25 —35,6 3,09 3,38 4- 9,4 
Трехлошадныхъ. 4,01 3,22 —19,7 2,17 2,12 — 2,3 
Четырехъ и болзе-лошадн. . 9,23 6,25 —32,3 2,30 2,08 — 9,6 
Въ среднемъ во везхъ хоэ. . 4,83 3,47 —28,2 2,65 3,11 +17,4 

*) Патентныхъ сборовъ съ торговли спиртными напитками, табачными издъ-
л1ями, спичками, сборъ съ нефтепромышленниковъ, пошлинъ гербовыхъ, канцеляр-
скихъ и т. п. Саратовская губ. уплачивала до 1901 года свыше 900 тыс. руб., въ 
годъ, а до 1898 г. сюда присоединялось свыше 70 тыс. р., паспортнаго сбора. 
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Въ расходахъ на водку разница у разныхъ группъ хозяйствъ наблю
дается и до 1892 г.: первыя двт> группы недостаточныхъ хозяйствъ расхо-
дуютъ бол£е остальныхъ, за исключешемъ последней группы—хозяйствъ 
богатыхъ. Въ последней грушгЬ, очевидно, водка является не только необ-
ходимымъ предметомъ потреблешя, но уже, въ гначительной мъръ, и пред-
метомъ роскоши, поэтому здъсь расходы на нее превьшаютъ обычную нор
му менЬе состоятельныхъ хозяйствъ въ 2—3 раза. Это, между прочимъ, 
явствуетъ и изъ того, что послт, 1892 г., съ повышешемъ винг.аго акциза, 
потреблеше водки сильнее упало въ состоятельныхъ семьяхъ, чЪмъ въ 
бъдныхъ—безлошадныхъ и однолошадныхъ. Въ менЬе состоятельныхъ семь
яхъ поел* 1892 г. потреблеше водки сократилось много слабее, ч4мъ въ семьяхъ 
сред^яго достатка (двухъ—и трехлошадныхъ). ДальнтДшаго разви™ этого 
процесса слт>дуетъ ожидать и въ настоящее время, т. е. послт> введешя 
винной моношши. Такимъ образомъ, увеличеше виннаго налога, сокращая 
потреблеше водки главнымъ образомъ въ хозяйствахъ зажиточныхъ, тяже
лее отражается на хозяйствахъ бт.дныхъ: на 1 работника послт,днихъ прихо
дится больше акцизнаго платежа, чъмъ на работника первыхъ. 

Сопоставлеюе данныхъ относительно потреблешя керосина, чая, са-
харая и пива приводитъ къ такимъ-же выводамъ. Эти предметы въ тт>хъ 
размт.рахъ, въ какихъ они потребляются крестьянами, являются предметами 
необходимыми, поэтому расходъ на нихъ почти съ полной правильностью 
уменьшается по мт>рт> роста зажиточности. Кромт. того, съ повышешемъ 
акциза на вино потреблеше его въ бъдныхъ хозяйствахъ очевидно упало 
ниже нормальнаго, почему, взамънъ этого, сильно возрасло потреблеше чая, 
сахара и пива, не смотря на повышеше акциза и на эти предметы. Въ хо-
зяйствахъ-же богатыхъ потреблеше ихъ (на работника) упало. Такимъ 
образомъ, оказывается, что косвенные налоги на предметы личнаго потре-
блешя вообще тяжелее ложатся на хозяйства недостаточныя, ч4мъ на бо
гатый и повышеше ихъ сильнее отражается опять таки на первыхъ, чвмъ 
на посдт>днихъ. 



— 18 — 

II. 
Размеры окладныхъ сборовъ различныхъ категор1й. Характеръ политики пра
вительства въ сферъ обложения за 2 послъдшя десятилъпя. Соотношешя разм'Ьровъ 
казенныхъ и мЪстныхъ сборовъ по уЪздамъ. HecooTBlbTCTBie казенныхъ сборовъ 
экономической сил* населетя. Земсше и MipcKie сборы. Поступаете сборовъ и не
доимочность. Законъ 23 шня 1899 г., его характеръ и примкнете въ Саратвской 
губертн. Взыскаше недоборовъ и недоимокъ и льготы по ихъ уплатъ въ 1900 и 
1901 гг. Сравнеше поступлешй и недоимокъ крестьянъ по Саратовской губ. и по 
всей Poccin. Группировка недоимочныхъ сельскихъ обществъ по разм-врамъ недои
мокъ. Недоимочность частныхъ владъ\чьцевъ по земскимъ, казеннымъ и сословнымъ 
сборамъ, недоимочность городскихъ жителей. Сравнеше ея съ недомочностью кре

стьянъ. 

Соотношение между размерами различныхъ платежей крестьянъ было 
въ различные моменты таково: 
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Кагсъ въ 1883, такъ и въ .1901 г.г., казенные платежи занимаютъ 
н'рвое Micro между ВСЕМИ денежными повинностями крестьянъ, второе 
шсто занимаютъ MipcKie сборы, третье—земсше сборы и последнее—стра
ховые. Однако по времени соотношеше между ВСЕМИ этими категориями 
сборовъ не остается неизмт,ннымъ: казенные платежи уменьшаются абсо
лютно и относительно, а вст. остальные растутъ. Наибольшимъ ростомъ 
отличаются платежи страховые, а земсше и MipcKie возрастаютъ одинаково 
и значительно слаб'Ье первыхъ. Между казенными платежами государствен
ный поземельный налогъ, составляя ничтожную долю этихъ платежей, съ 
1896 г. уменыпенъ вдвое (но лишь временно,—до 1906 года), а выкупные 
платежи увеличившись въ 1896 г. противъ 1883 г. на третью почти часть, 
вслйдстае перевода на выкупъ государственяыхъ крестьянъ и установлен^ 
обязательна™ выкупа для временно обязанныхъ, въ 1901 году снова умень
шилось, превышая окладъ 1883 года всего лишь на Vo часть. Причиной 
этого уменыпешя явились пересрочка, отсрочка и понижеше капитальнаго 
долга выкупныхъ платежей, начавшееся въ Саратовской губерши въ бодъе 
или менЬе значительныхъ размърахъ съ 1899 г. Общее уменыпеше казен-
ныхъ платежей въ 1901 г., по сравнение съ 1883 г., получилось отъ унич-
тожетя подушной подати, составлявшей въ этомъ по слЬднемъ году болт,е 
Щ всЬхъ крестьянскихъ платежей и болт>е Уз всвхъ казенныхъ. 

Изъ этихъ сопоставленш размт>ровъ прямыхъ налоговъ разныхъ кате-
ropifl следовало бы заключить, что девяностые годы, по крайней мйрт, ихъ 
вторая половина, характеризуются значительнымъ возрастатемъ обложешя 
на мт>стныя общественныя нужды—земсшя и м1рсшя и, параллельно съ 
этямъ, значительнымъ облегчешемъ платежей на нужды общегосударствен
ный. Но припомнивъ сд'Ьланныя выше выкладки о сильномъ ростъ въ де-
вяностыхъ годахъ косвеннаго обложешя, мы должны будемъ заключить, что 
казенные платежи вообще весьма сильно возрасли, обогнавъ въ этомъ отяо-
шенш ростъ всвхъ остальныхъ сборовъ. Они въ значительной своей части 
лишь изменили форму, превратившись изъ явныхъ, прямыхъ или, выражаясь 
оффищальнымъ языкомъ, окладныхъ, въ замаскированные, т. е. косвенные, 
неокладные. Въ приведенной таблицт. MipcKie сборы (расходы) раздъ-
лены на двъ категорш—взимаемыхъ но раскладкъ и сверхъ раскладки. 
Первая часть этихъ сборовъ обслуживаетъ главнымъ образомъ обязательныя 
MipcKifl повинности, между которыми подавляющую роль играютъ сборы тф 
содержаще волостной и сельской администрации, вторая-же расходуется на 
общественное хозяйство въ тт>сномъ смысли слова. Изъ таблицы видно, что 
возрасла лишь первая часть этихъ сборовъ (на 63°/о въ 19 лт.тъ), а вторая 
почти осталась безъ измънешя за вот, два десятилЗтя. Некоторое возраста-
Hie ея, правда, наблюдается въ 1896 г., но дальнейшее падете до нормы 
1883 года, хотя бы и вслт>дств1е неурожая, показываетъ, что при этихъ 
услов1яхъ, особенно если принять во внимаше хроничность неурожайныхъ 
годовъ за последнее десятилт>т1е, никакое прочное общественное хозяйство 
невозможно, или, правильнее, что оно существуетъ лишь въ зачаточномъ, 
неразвитомъ и крайне неусточивомъ видт>. Кромт. того, обязательные MipcKie 
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сборы, какъ уже мы им*ли случай показать *), въ извъетной своей части 
носятъ характеръ сборовъ общегосударственныхъ, поэтому ихъ возрастание; 
рядомъ съ нонижешемъ казенныхъ платежей въ собственном?, смысл* слова, 
сл'Ьдуетъ разсшатривать опять такъ какъ особую форму возрастаю!! платежей 
казенныхъ. Правильная финансовая политика, имт,я въ виду ростъ мъхтныхъ 
потребностей ирасширеше и умножете мъстныхъ органовъ государственной 
власти, должна была бы привести къ отчисленш известной доли государ-
ственныхъ сборовъ именно на удовлетворете этихъ надобностей. Но разъ 
этого нт,тъ, то остается одинъ лишь сделанный сейчасъ выводъ. 

Установивъ обдця тенденции формъ и размйровъ обложев1я, обратимся 
къ бол*е детальному разсмотрт,шю соотношений между различными видами 
платежей и сравнимъ ихъ сначала по отдъльпымъ у-Ьздамъ за два года 1896 
и 1901. 

у-взды. 

ХвалывскШ. 

11етровск1й. 

БалашовеюЕ 

Камышинск 

СердобокШ. 

КувнецкШ. 

Вольсгпй, 

Саратовскш. 

АткарекШ. 

Э 
О 

П896 
Ь901 
Ц 8 9 6 
| 1901 
(1896 
\ 1901 
1 1896 
\1901 
(1896 
U 9 0 1 
11896 
U 9 0 1 
1 1896 
\ 1901 
j 1896 
1 1901 
1 «896 
\ 1901 

тт .„11896 Царицынскш{ j g 0 1 

Кавенвые 
плат. 

Абсол. % 

362669 
337074 
410592 
373358 
501300 
482533 
569128 
448897 
348982 
347899 
260914 
248312 
217194 
178386 
254*68 
225183 
404998 
369702 

84043 
84310 

50,5 
48,0 
50,2 
42,2 
50,1 
42,6 
50,1 
44,3 
47,8 
46,6 
46,0 
43,2 
43,4 
30,9 
42,6 
35,7 
37,1 
35,3 
31,0 
27,7 

Земств 
сборы. 

Р у б 
Абсол. % 

91999 
110731 

82501 
91074 

106425 
133199 
156980 
161156 
66573 
99759 
53356 
76864 
62393 
78134 
52310 
48516 
78132 

103643 
28681 
20074 

12,8 
15,8 
10,1 
10,3 
10,6 
11,9 
14.0 
15,9 
9,1 

13,4 
9,4 

13,4 
12.5 
13^5 

8,7 
7,7 
7,1 
9,9 

10,6 
6,6 

MipcKie 
сборы 
л и. 

Абсол. % 

22 1164 
202811 
230144 
264202 
331528 
414 695 
370835 
372499 
240301 
201160 
192721 
176964 

30.8 
28.8 
28,1 
34,4 
33,2 
36,0 
33,8 
36,8 
32,8 
27,0 
34,0 
30,8 

179638 35.8 
203924 45,8 
243972 
277687 

40.7 
44,1 

551693 50,0 
472309 45,1 
148838 
186387 

54.8 
61^3 

Страховой 
сборъ, 

Абсол. °/о 

42222 5,9 
52221 7,4 
94432 11,6 

115685 13,1 
6Ю36 6,1 
95314 9,5 
24031 2,1 
30334 3,0 
74964 10,3 
97028 13,0 
60242 10.6 
72506 12,6 
41370 8.3 
56719 9,8 
47652 8,0 
78796 12,5 
63695 5,8 

100865 9,7 
9790 3,6 

13544 4,4 

ВсЬхъ сборовг. 

- + 
Абсол. °/о въ 

718054 
702837 
8I76G9 
814319 

1000289 
1125711 
1120974 
1012886 
730820 
745846 
567233 
574656 
500595 
577163 
598802 
630182 

1098518 
1046339 

271352 
304315 

100,0 -
100,0 — 2.1 
100,0 -
100,0 + 3,3 
100,0 — 
100,0 +12,5 
100,0 -
100,0 - 9,6 

Ю0,0 -
100,0 + 2,1 
100,0 -
1Ю,0 + 1,1 
100,0 -
100,0 +15,3 
100,0 -
100,0 + 5.3 
100,0 -
100,0 — 4.S 
100,0 -
100,0 +12,1 

<s • . (1896 3114688 46,0 779350 10,5 2710834 36,5 519434 7,0 7424306 100.0 -
110 гуоервш. ( lQ0] 3095654 41,3 922970 12,3 2772638 36,9 713012 9,5 7504274 100,0 + 1,8 

Общее повышеше обложешя за разсматриваемое пятил*™ весьма не
значительно,—оно не превышаем, 1,8%, но по увздамъ колебатя весьма 
значительны: именно, наблюдаются колебатя окладовъ отъ—9,6 flo-f-15,s°/0%), 
что зависало, главнымъ образомъ, отъ понижешя выкупныхъ платежей. Bcb 
у*зды ДЕЛЯТСЯ на три группы. Въ первой изъ нихъ (у*зды Балашовскш, 
Вольмий и Царицынскш) сборы значительно повысились—на 12—\50/о, во 
второй групп* (Петровскш, Кузнецкш, Сердобскш и Саратовскш) повыше
ше меньше—на 1 —5% и, наконецъ, въ третьей (уЬзды Хвалынскш, Камы-
шинскш и Аткарскш) наблюдается понижете оклада отъ 2 до 9,б0/'°. Эта 
группировка вполн* совпадаетъ, но въ обратномъ направлеши, съ пониже-

") См. наши статьи—Miрсше расходы въ Саратовской губ. „3. Нед." 1902, №Л° 8, 9. 
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щемъ оклада платежей казенныхъ: въ цервой группе увздовъ казенные пла
тежи понижены более, чеиъ во второй и во второй более, чт̂ мъ въ треть
ей. Отсюда сл'вдуетъ, что первая группа еще не окончательно обезсилена 
платежами,—съ понижешемъ казенныхъ платежей она употребляетъ осво-
бождавппяся такимъ образомъ платежный силы на увеличеше м1рскихъ сбо-
ровъ, страховыхъ платежей, а также отдаетъ часть остатковъ на возраста
ющая потребности земства, что вызываетъ въ общемъ итоге даже 
повышеше оклада. Во второй группе это явлеше наблюдается уже въ 
очень слабой степени, что показываетъ, что здесь уже обложенго дальше 
идти некуда. Наконецъ, въ третьей группъ понижете казенныхъ платежей 
уже не вызываетъ указанныхъ поетЬдсгвШ, такъ какъ, не смотря на это 
понижеше, ни MipcK-ie, ни страховые сборы не повышаются значительно, 
даже не смотря на то, что здесь н земсюе сборы возрасли менее сильно, 
ч4мъ, напримъръ, во второй группъ. Характеризуя такимъ образомъ пла
тежный силы отдъльныхъ уъздовъ, мы нисколько упростили действительный 
взаимоотношетя между разными категор1ями платежей. Въ действительно
сти, конечно, дт.ло много сложнее. Такъ, значительная часть м1рскихъ сбо-
ровъ, въ особенности изъ разряда обязательныхъ, выходить изъ сферы сво-
боднаго самообложешя крестьянскихъ обществъ, следовательно, во многихъ 
случаяхъ увеличеше м1рскихъ сборовъ, вызываясь расширетемъ потребно
стей правительства (расходы на волостную и сельскую администрацию), 
опять таки, по существу дъла, должно быть приравнено къ увеличению 
платежей казенныхъ, принявшихъ въ этомъ случат, лишь другую форму. 
Одинъ лишь страховой сборъ увеличивается или уменьшается въ более 
значительной мт,ръ отъ усмотрЬшя плательщика (въ виду существовашя до-
полнительнаго страховашя), но онъ не распространяется, какъ известно на 
всЬхъ плателыциковъ казенныхъ и земскихъ сборовъ, въ особенности до
полнительные платежи, поэтому не можетъ съ достаточной точностью ха
рактеризовать состояшя платежныхъ силъ всей массы плателыциковъ. 

Казенные платежи, какъ видно изъ таблицы, въ настоящее время до-
стигаютъ наивысшихъ, сравнительно съ другими платежами, размъровъ въ 
Хвалынскомъ уъздъ и наименыпихъ въ Царицынскомъ, земсше — наивыс
шихъ въ Камышинскомъ и томъ-же Хвалынскомъ и наинизшихъ въ Цари
цынскомъ. Понятно, что соотношеше размт,ровъ м!рскихъ сборовъ обратно 
сейчасъ указанному. Но какъ известно, Хвалынскш уъздъ является однимъ 
изъ наиболее бътщыхъ во всей губернш, а ЦарицынскШ, съ его развитой 
промысловой деятельностью, однимъ изъ более зажиточныхъ. Отсюда само 
собою напрашивается заключение о существовали связи между указанными 
двумя порядками фактовъ и тотъ выводъ, что казенные платежи не нахо
дятся въ соответствш съ экономической силой крестьянскаго населетя. 

Фактъ несоответств1я платежей экономической силе отдельныхъ хо-
зяйствъ прочно установленъ еще основными земскими статистическими из-
слйдоватями губернш въ 1882—87 гг. Для всехъ разрядовъ крестьянъ, 
платящихъ выкупъ, статистичесюя данныя показываютъ обратное соотно-
шеше между размерами платежей и душевого надела при среднемъ разсче-
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it на 1 домохозяина и на 1 десятину удобной земли. Это объясняется, 
главнымъ образомъ, основашями, на которыхъ построена выкупная операнда, 
именно прогрессивныхъ понижетемъ окладовъ выкупныхъ платежей съ каждой, 
следующей за первой, десятины надела. Кроме того, MipcKie сборы, въ общемъ, 
также распределяются не соответственно размърамъ земельнаго надела, а 
скорее въ обратномъ направленш, что зависитъ отъ нЬсколькихъ причинъ: 
во первыхъ, отъ раскладки ихъ по душамъ, а не по размеру земли, во вторыхъ, 
отъ того, что MipcKie сборы въ значительной своей части на (содержаше воло
стной и сельской администращи) остаются до извйстнаго минимума неизменными 
по абсолютнымъ размърамъ, какъ для болыпихъ, такъ и малыхъ селенш, какъ 
многоземельныхъ, такъ и малоземельныхъ, почему тяжелее ложатся на пос-
следшя. Это усугубляется темъ обстоятельствомъ, что обычно въ Саратов
ской губернш малыя селетя имеютъ и малые земельные наделы. Въ томъ-
же направленш вл1яетъ на размеръ платежей и большая или меньшая рас
пространенность по отдельнымъ волостямъ частнаго землевладешя. Чемъ 
больше частновладельческихъ земель, темъ больше волостныхъ сборовъ не-
сетъ десятина крестьянской земли *). 

Разсмотримъ здесь, для примера, изменения среднихъ размеровъ вы
купныхъ платежей, т. е. главной массы крестьянскихъ платежей, на 1 де
сятину удобной земли по уездамъ за два момента—1901 г. и 1882—7 г.г 
и сопоставимъ ихъ съ среднимъ земельнымъ наделомъ у разныхъ разрядовъ 
крестьянъ. 
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*) См. объ этомъ въ упомянутой выше нашей стать* „MipcKie расходы въ 
Сар. губ.". 
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По разм4рамъ надела (на 1 душу мужскаго пола) въ 1882—7 г.г. впе
реди всЬхъ стоятъ колонисты— немцы и бывпие государственные, затъмъ 
6. удельные и, наконецъ, б. ПОМЕЩИЧЬИ. Размъръ выкупныхъ платежей на 
десятину идетъ какъ разъ въ обратномъ яаправленш,—чймъ меньше на-
двлъ, тт>мъ больше платежи. По уЬздамъ то-же явлете наблюдается съ по
стоянной правильностью для всъхъ четырехъ разрядовъ плательщиковъ. Для 
1901 г. нт.тъ данныхъ о среднихъ разм'Ьрахъ надела по отдвльнымъ раз-
рядамъ крестьянъ, но a priori слъдуетъ ожидать, что съ ростомъ населев1я 
надт,лъ болт.е или менее равномерно уменьшился по всъмъ разрядамъ, тъмъ 
более, что это предположете вполне оправдывается, если сравнить средте 
размеры надтзловъ, какъ это сделано ниже, за 1882—7 г.г. и 1897 г. для 
всЬхъ разрядовъ крестьянъ вместе. Данныя же о размЬрахъ платежей съ 
десятины за 1901 годъ почти совпадаютъ съ данными 1882—7 г.г., следо
вательно и въ настоящее время фактъ повышешя выкупныхъ платежей съ 
понижетемъ надела остается въ полной силе для всЬхъ разрядовъ кресть
янъ. Изъ таблицы, между прочимъ, видно, что понижете выкупныхъ пла
тежей вслт>дств1е пересрочекъ, отсрочекъ и сложешя капитальнаго долга 
но выкупу въ 1899—1901 г.г., совершенно не соответствуешь ни размърамъ 
земельнаго надъла ни окладамъ первоначальныхъ платежей. Причины этого 
мы разсмотримъ ниже, асейчасъ приведемъ для подтверждешя того-же фак
та по отношенш ко всъмъ казеннымъ платежамъ данныя о колебатяхъ ихъ 
по времени. 

ГОДЫ. 

1883 
1885 
1888 
1892 
1894 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 

Государст
венные. Помещичьи. Удельные. Коло

нисты. 
Государ. 

Выкупные платежи, (подушная под , обр. под, 
и л15сн. налогъ до 1885 г ) . 
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ВсЬхъ ка-
венныхъ 

платежей. 

г- и 

'2118867 1,10 
1992810 1,03 
1873835 0,97 
•2036920 1,06 
1883624 0,98 
1887080 0.98 
1886982 0,98 
1883525 0,98 
1878833 0.97 
1862685 0,97 
1699270 0,88 

1305727 1,90 
1128680 1,64 
94I946 1,37 

1011262 1,47 
937042 1,36 
9326Р4 1,35 
934721 1,36 
933549 1.35 
912353 1,32 
8S9&23 1,31 
861736 1,25 

ВСБ казенные платежи съ 
года на 34 коп. съ десятины, т. 
крестьянъ понижете далеко не 
первый моментъ б. помещичьи, 
остались и въ настоящее время 

219115 1,36 341551 0,97 261822 0,08 4247082 1,27 
209277 1,30 331126 0,94 256178 0,08 3918081 1,17 
132722 0,82 333391 0,95 258718 0,08 3510612 1,06 
145524 0,90 355650 1,01 260292 0,08 3549358 1,06 
132466 0,82 333330 0,95 260400 0,08 3546862 1,06 
131758 0,82 333290 0,95 129866 0,04 3414688 1,02 
128147 0,80 328276 0,94 127085 0,04 3405211 1,02 
130108 0,81 333282 0,95 129753 0,04 3412217 1,02 
128645 0,80 333282 0,95 129776 0,04 3382889 1,01 
128559 0,80 328947 0,94 131208 0,04 3350922 1,00 
119037 0,74 284618 0,81 130991 0,04 3095652 0,93 
1883 года понизились въ общемъ до 1901 
е. на 26,8%, но по отдвльнымъ разрядамъ 

равномерно. Наивысппе платежи несли въ 
у нихъ-же наиболее высокими эти платежи 
. Б. удельные платили значительно меньше 
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помЬщичьихъ въ 1883 г., а понижете у нихъ платежей до 1901 г. дости-
гаетъ почти 100°/о, тогда какъ у первыхъ лишь 33%. За ними идутъ и по 
первоначальному окладу и по размеру понижетя б. государственные, а наи
меньшими величинами въ этомъ отношенш отличаются колонисты: у пер
выхъ окладъ понизился на 20%, а у вторыхъ—на 16%. Такимъ образомъ 
и отсюда явствуетъ, что понижете казенныхъ платежей не сообразуется 
съ ихъ тяжестью у отдъльныхъ разрядовъ крестьянъ, т. е. реформы обло
жения 1883, 1885 и 1887 г.г., а также и позднМиия законоположетя о пе-
ресрочке выкупныхъ платежей, на практик* не устранили коренного недо
статка прежей системы—несоотвт.тств1я платежей земельному надълу. Къ 
этому нужно прибавить, что съ 1906 г. будетъ увеличенъ вдвое противъ 
современнаго государственный поземельный налогъ, т. е. неравномерность 
обложетя, при неизменности прочихъ условш, при абсолютномъ его уве
личены, уменьшится, но въ ничтожныхъ размт.рахъ. 

Соотношеше между размерами надела (для всвхъ разрядовъ кресть
янъ вместе) и земскими и м1рскими платежами было въ восьмидесятыхъ 
годахъ и въ настоящее время таково: 

1 8 8 2 — 87 годы. 1 9 0 1 годъ. 
Десятинъ 

надела 

у ъ а д ы. 

ЦарицынскЩ 
НамышинскШ 
Хвалынсшй 
АткарскШ 
Балашовсшй 
Петровсшй . 
Кольсюй. . . 
Саратовский . 
Сердобсшй . . 
КувнецвШ . 

личную 
душу 

мужскаго 
пола. 

6,6 
4,9 
4,3 
3,9 

. . 3,6 
3,6 
3,5 

. ( 3,1 

. . 3,1 
3,1 

Платежей на 1 дес. 
удоб. над. вемли 

въ копЪйкахъ. 
м g 
я Э< 
со Я 
8,6 57,8 

12,3 53,5 
17,6 46,0 
14,8 97,0 
16,1 56,9 
15,0 52,5 
20,2 74,7 
24,9 61,2 
20,3 84,1 
17,7 109,6 

Десятинъ 
надЪльн. 
земли на 
1 налич
ную душу 
мужскаго 

пола *). 
5,9 
*,8 
3,9 
3,5 
3,2 
3,+ 
3,2 
2.8 
2,8 
2,9 

Платежей на 1 д( 
удоб, над. аемл 
въ коп*йкап>. 

и 
а 
го 

10,2 
24,8 
33,9 
23.6 
30,4 
27,6 
34,4 
21,3 
36,1 
35.9 

к 
л 

i1 
94,8 
57,3 
62,2 

107,4 
94,7 
79,9 
89,7 
99,8 
74,3 
82,7 

По различнымъ уйздамъ земское обложение колебалось въ восьмидеся
тыхъ годахъ отъ 8,6 до 24,9 коп. за десятину и въ 1901 г. отъ 10,2 до . 
36д коп., MipcKoe въ первый першдъ—отъ 46,о до 109,6 коп., а во второй 
отъ 57,з до 107,i коп. При этомъ обычнаго для казенныхъ платежей явления 
—увеличетя обложетя съ уменьшетемъ земельнаго обезпечетя—здесь въ 
правильной последовательности не наблюдается ни для той ни для другой 
категорш сборовъ; на лицо лишь значительная неравномерность обложетя 
по отдЬльнымъ уъздамъ, что зависитъ для земскихъ сборовъ отъ степени 
развитая земскаго хозяйства, а для м1рскихъ—отъ степени развитая морско
го хозяйства, съ одной стороны, и отъ разм4ровъ повинностей отбываемыхъ 
натурою. Не останавливаясь ЗДЕСЬ на детальномъ разсмотртлпи м1рскихъ 
сборовъ, позволимъ себе, за недостаткомъ времени и места, сослаться на 
упомянутую выше нашу статью, где этотъ вопросъ разсмотренъ съ неко
торыми подробностями. 

*) Население ввято по даннымъ 1897 года. 
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Земств сборы, какъ видно изъ таблицы, весьма не высоки въ Сара
товской губернш и потому, если бы оклады казенныхъ платежей были по
нижены, то земскимъ учреждешямъ представилась бы полная возможность 
повысить свое обложеше вдвое и даже втрое безъ особеннаго обременения 
плателыциковъ. Въ вастоящее-же время, при существованш высокихъ вы-
КУПНЫХЪ платежей, земля, какъ мы видъли выше, чрезвычайно обременена 
платежами, почему земству приходится повышать обложеше съ крайней ос
торожностью и въ самыхъ незначительвыхъ разм!рахъ. 

Большая часть сборовъ непрерывнымъ потокомъ отливаетъ за пределы 
губернш для содержан1я дорогого государственнаго управлешя, на содержа-
nie войскъ, постройку желт,зныхъ дорогъ, содержаше отдаленныхъ окраинъ 
имперш и т. д. и т. д., а на мъстныя нужды остаются неболышя крупицы. 
Поэтому земсшя учрежден1я Саратовской губернш до сихъ поръ ничего почти 
не сд'Ьлами для мъстнаго населения въ такихъ важныхъ областяхъ, какъ 
улучшение техники сельскаго хозяйства и санитарное благоустройство селенш. 
Какъ велика разница между казенными сборами по губернш и расходами 
казны на нужды последней—могутъ дать некоторое представлеше сл'Ьдуюнце 
цифры. Въ первой половинт) 90-хъ годовъ казною ежегодно получалось въ 
Саратовской губернш 18993300 руб. доходовъ всъхъ видовъ и наименованш, 
т. е. съ каждаго жителя, въ среднемъ, 7 р. 84 коп. и въ то же время на 
губернш казною расходовалось всего 5015600 руб., или въ среднемъ, на 
каждаго жителя 2 р. 06 к., *) т. е. приходъ превышалъ расходъ въ 3,8 раза. 

Переходя къ разсмотрЬнго доступлешя крестьянскихъ сборовъ, опре-
дълимъ прежде всего обшде размеры поступлений и недоимокъ по всвмъ 
ялатежамъ хотя бы за послт>дше годы. **) 

*) См. Финансово-статистичесгай атласъ г. Антропова. <ПВ. Издаше Маркса. 
*•) Въ приводимой таблиц* недоимки въ концЪ даннаго года не вездЪ схо

дятся съ недоимками къ началу слъ\дующаго года, что зависитъ отъ того, что на
ми не приняты во внимаше причислетя и исключетя окладовъ. Какъ видно изъ 
сравнешя названныхъ цифръ, эта разница очень не велика и для нашихъ цЪлей 
безразлична, такъ какъ она не оказываетъ значительна™ влтяшя на соотношетя 
недоимокъ и окладовъ. 
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Всего за крестьянами числилось къ 1902 году до 8 мшшоновъ рубле! 
недоимокъ, не считая долговъ продовольственнымъ капиталамъ, простирав
шихся къ тому же сроку до 2670 тыс. рублей. Большая часть этихъ недо
имокъ, какъ видно будетъ ниже, накопилась въ течете девяностыхъ годовъ 
прошлаго столеия, ознаменовавшихся для Саратовской губернш, какъ и для 
большинства восточныхъ губернш, перюдическими неурожаями. Съ другой 
стороны, эти же годы отличаются крупнымъ повышетемъ налоговъ, главнымъ 
образомъ, косвенныхъ. Введете выкупныхъ платежей, крайне непопулярныхъ 
у населетя, для большей части крестьянъ губернш—именно разрядовъ б. 
государственныхъ и колонистовъ-н£мцевъ, а также повышете сборовъ зем-
скихъ и м1рскихъ действовали также угнетающимъ образомъ на крестьян
ское хозяйство. Правда, съ 1885 г. отменена подушная подать, но вместе 
съ темъ известно, что у названныхъ разрядовъ крестьянъ выкупные платежи 
значительно повышены, сравнительно с-ъ общей суммой техъ платежей, ко
торые они заменили. Такъ, въ 1883 г. б. государственные крестьяне платили 
всехъ казенныхъ сборовъ, кроме подушной подати и государственнаго по-
земельнаго налога, до 1350 тыс. руб., а въ 1901 г. окадъ выкупныхъ пла
тежей, заменившихъ эти сборы, уже после некотораго понижешя 1899— 
901 г.г., достигалъ 1699 тыс. руб. т. е. более 1883 года почти на 26%. 
Колонисты-немцы платили въ первый моментъ 210993 руб. оброчной подати, 
а во второй 284618 руб. выкупныхъ платежей, или почти на 35°/о более. 

Податныя затруднешя усугублялись ростомъ ценъ на землю, явившимся 
результатомъ увеличения населетя, и общимъ для всей черноземной полосы 
сельскохозяйственнымъ кризисомъ, который для крестьянъ Саратовской гу
бернш въ неурожайные годы обострялся повальными голодовками, а въ ред-
Kie годы обильнаго урожая дешевизной ценъ на хлебе, вследств1е затруд
нений въ сбыте. Эти обстоятельства, подточивъ основашя устойчиваго поло-
жешя крестьянскаго хозяйства, породили те недоимки, которыя непрерьгв-
нымъ столбцомъ семизначныхъ чиселъ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВЪ нашей таблице. 

Исправнее всего поступаютъ MipcKie сборы (недоимокъ—12—17% ок
лада), за ними идутъ страховые сборы (14—18% недоим.), затемъ земсю'е 
(106—144% недоим.) и наконецъ казенные сборы (116—210% недоим.). -
Причины такой постоянной последовательности объясняются съ одной сто-
ряны законодательной нормировкой постунлетя, именно существующимъ пра-
виломъ по которому взимате м1рскихъ сборовъ производится прежде дру-
гихъ, а изъ остальныхъ съ 1900 года—прежде другихъ сборовъ страховыхъ, 
и съ другой, очевидно, здесь примешивается и играетъ далеко не последнюю 
роль и сознательное отношете къ уплате техъ или иныхъ сборовъ самихъ 
плателыциковъ. 

Такъ, до 1900 года земств и казенные сборы взимались по различнымъ 
окладнымъ листамъ, въ различное время и это оказывало на успешность по
стунлетя значительное вл1яше. Не смотря на принудительныя меры взы-
скатя недоимокъ по казеннымъ платежамъ и более деятельное взыскание 
окладовъ ихъ сельскими и уездными властями, чемъ земскихъ, казенные 
сборы поступаютъ менее успешно, чемъ последте. Конечно, при этомъ боль-
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jnoe значеше имъетъ и размерь оклада, что не слт>дуетъ упускать изъ виду, 
фактъ болйе дт,ятельнаго взыскания местными сельскими и уЬздными влас
тями сборовъ и недоимокъ казенныхъ, чъмъ земскихъ, многократно подчер
кивался уЬздными земскими собратями и достаточно просмотреть постанов-
лешя хотя бы послъднш игь сессш, что бы встретить нисколько ходатай-
ствъ объ измъненш этого порядка по отношешю къ взиманш недоимокъ. 

Наличность этихъ обстоятельствъ, при весьма значительно разницъ въ 
размърахъ недоимокъ по различнымъ разрядамъ платежей, заставляетъ ду
мать (и какъ увидимъ ниже, не безъ основашя), что крестьяне менйе охот
но нлатятъ казенные сборы, болт.е охотно земсие, а затъмъ страховые и 
itipcKie. Последовательность эта, намъ думается, также не случайна,—на-
противъ, она очень легко объясняется какъ съ логической, такъ и истори
ческой точекъ зръшя: именно, чъмъ ближе къ плательщику предметъ рас
хода, на который онъ даетъ свою лепту, чъмъ болъе необходимъ ему этотъ 
предметъ въ его повседневномъ обиходъ, тт.мъ скорее онъ выполнитъ свою 
повинность. Къ категории наиболее необходимыхъ и понятныхъ для крестья
нина расходовъ относятся прежде всего страховые и MipcKie сборы, земскте, 
какъ менъе доступные яонимашю, поступаютъ хуже, а казенные сборы, о расхо-
дахъ которыхъ крестьянинъ имъетъ весьма смутное представлеше, еще хуже. 

Кромт, того, слт,дуетъ думать, что крестьяне до сихъ поръ не утратили 
воспоминашя о „своей" землъ, которая была, таковой съ ихъ точки зрътя, 
до реформы 1861 года, и за которую теперь имъ приходится платить доро
гой выкупъ. Известно, что этотъ выкупъ часто далеко превьтшалъ стоимость 
земли, что крестьянамъ было вполнъ понятно,—отсюда непопулярность вы-
купныхъ платежей. Этимъ объясняется, между прочимъ, накоплеше грандг-
озныхъ недоимокъ по выкупнымъ платежамъ. 

При опредъленш общаго размера недоимокъ за посл'Ьдше годы для 
нашихъ цт>лей важно было прежде всего усчитать все то, что крестьянами 
не уплачено по казеннымъ сборамъ, независимо отъ размъровъ недоимки 
действительно взыскиваемой въ текущее время, поэтому нами не было при
нято во внимаше то обстоятельство, что большая часть недоимокъ по вы
купнымъ платежамъ, по закону 7 февраля 1894 года, отсрочена до конца 
выкупного першда, и въ действительности въ настоящее время не взыски
вается. Примънеше закона 7 февр. въ Саратовской губернш началось весь
ма ноздно именно лишь въ 1899 г. Объ этой операщи мы скажемъ НЕСКОЛЬКО 
СЛОВЪ при обсужденш вопроса о разсрочкъ и пересрочкБ капитальная вы
купного долга, а сейчасъ укажемъ лишь, что вслт>дств1е отсрочекъ недоимокъ 
выкупныхъ платежей недоимочность по казеннымъ платежамъ понизилась 
въ 1899 г. до 55%, въ 1900 г. до 26%, хотявъ неурожайный 1901 г. снова 
поднялась до 37%. Также разсрочены на разное время и недоимки по зем-
скимъ сборамъ, но лишь въ 1901 году, когда объ этомъ было сдълано рас-
порчжен1е министерствомъ внутреннихъ дълъ. 

Взыскаше казенныхъ и земскихъ сборовъ въ настоящео время регу
лируется закономъ 23 шня 1899 года, на которомъ необходимо НЕСКОЛЬКО 
остановиться. 
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Въ указе Сенату по поводу закона 23 шня говорится, что этотъ 
законъ долженъ исправить прежнш порядокъ взимашя казенныхъ сборовъ 
такъ какъ „порядокъ этотъ не ограждаетъ интересовъ казны и, съ 
тгьмъ вмп>стгь, тягостенъ для населетя, ибо, не обезпечивая справед-
ливаго и соразмпреннаго съ платежными силами распредгьленгя подат
ного бремени, допускаетъ въ нгькоторыхъ случаяхъ примп>ненге разори-
телъныхъ пргемовъ взыскангя съ плательщиковъ11. Далее, местнымъ вла-
стямъ (земскимъ начальникамъ и податнымъ инспекторамъ) предписыва
лось этимъ закономъ наблюдать, „что бы распоряжетя волостныхъ и сельскихъ 
сходовъ по обложенш сельскихъ обывателей мгрскими денежными или 
натуральными повинностями производились въ мере действительной 
потребности и не клонились къ ущербу платежныхъ силъ сельскихъ обы
вателей". 

Такимъ образомъ новый законъ, безповоротно осуждая прежнюю систе
му взыскатя казенныхъ сборовъ и недоимокъ, стремится исправить эту си
стему, но безъ реформы самого обложешя, и прежде всего указываетъ на 
необходимость уменыпеия м1рскихъ сборовъ, чтобы этимъ обезпечитьболъе 
успешное поступлея1е казенныхъ. Во всемъ законъ красной нитью прохо
дить намт>рете предоставить двло безнедоимочнаго отправлешя повинностей 
самимъ сельскимъ обществамъ: они сами назначаютъ частные сроки уплаты 
сборовъ, сами возбуждаютъ вопросы о разсрочкЬ недоимокъ и, наконецъ, фор
мально сами-же раскладываютъ неуплаченныя срочныя недоимки между ВСЕМИ 
домохозяевами и т. п. Но легко видеть, что свободное распоряжеше общества 
касается лишь одной области—именно взыскашя сборовъ, но и оно лишь 
касающееся, такъ какъ находится подъ постояннымъ контролемъ админи
страции. Нътъ сомивтя, что новымъ закономъ обезпечено более ус
пешное поступлеше казенныхъ сборовъ и Саратовская казенная палата, 
наприм4ръ, писала въсвоемъ отчете за 1900 годъ: „Причинами успешности 
поступлешя сборовъ въ отчетномъ году надо считать удовлетворительный 
урожай и успешность какъ сельско-хозяйственныхъ, такъ и промыеловыхъ 
заработковъ. Частные сроки имели особенно благодетельное вл1ян1е на успеш
ность сборовъ, при чемъ эти сроки въ большинстве случаевъ совершенно " 
верно совпали съ временемъ, когда крестьяне оказывались более, чемъ во 
всякое другое время платежеспособными". Но нельзя не признать, что но
вый порядокъ своей систематичностью и тонкой разработанностью меръ взы
скали ложится не менее тяжело на плательщиковъ, чемъ прежнее „выко-
лачиваше". Выколачиваше это велось безсистемно, зависело отъ личныхъ 
качествъ ближайшаго начальства, но при огромной сумме сразу взыскива-
емыхъ суммъ, оно редко увеничивалось уснЬхомъ, действуя разорительно 
лишь на некоторый наиболее недоимочный хозяйства. Конечно, такой поря
докъ былъ болыпимъ зломъ. Новая система, разбивая платежи на несколько 
частей, разсрочивая' недоимки и присоединяя ихъ къ окладу и въ особен
ности озабочиваясь своевременнымъ взимащемъ недоборовъ, действуетъ со 
строгостью совершеннаго механизма на вспхъ плательщиковъ и, при высот* 
сборовъ, хронически обезсиливаетъ ихъ всехъ одновременно. Для примера, 
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приведемъ описаше способовъ взыскашя казенныхъ сборовъ казенною пала
тою въ 1901 году. 

„Сравнивая посгуплеше окладныхъ сборовъ и денежныхъ повинностей 
отчетнаго года съ поступлешемъ за 1900 годъ, конечно, приходится кон
статировать фактъ худшаго поступлешя ихъ въ отчетномъ году, не смотря 
даже на то, что въ 1900 г. не применялось понудительныхъ мт.ръ ко взыс-
канш недоимокъ. Разницу этихъ поступленш можно видеть изъ прилагаемой 
таблицы. 

% поступлешя по отношение къ суммамъ, сл'Ьдовавшямъ къ поступленш: 
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Большая часть недоборовъ по сельскимъ обществамъ обязаннымъ кру
говою порукою была пополнена продажею движимаго имущества и изъ 
свободныхъ мгрскихъ суммъ. Этими двумя м4рами было пополнено 64% 
всей суммы пополненныхъ недоборовъ, при чемъ на первую падаетъ 34% и 
вторую 30%. Недоимки также пополнялись, главнымъ образомъ, изъ свобод-
ныхъ М1рскихъ суммъ, и былъ лишь одинъ случай пополнетя ихъ продажею 
движимаго имущества полищей. Всего же установленными закономъ мирами 
до 1 января 1902 г. было пополнено по сельскимъ обществамъ обязаннымъ 
круговою порукою недоборовъ на сумму 41810 руб. 13 коп., а по селешямъ 
безъ круговой поруки 1173 руб. 39 коп. и за время съ 1 янв. по 1 февр. 
1902 г. по первымъ обществамъ 9754 руб. 54 коп. и по вторымъ 223 руб. 
21 коп. Разверстка остававшихся къ 1 января недоборовъ по 69 ст. Пол. 
23 шня 1899 года была произведена лишь 14 селешями при 3144 домохо-
зяевахъ на сумму 18108 руб. и при этомъ исключительно лишь въ тгьхъ 
селенгяхъ, въ которыхъ недоимщиками являлись поголовно всп> домохо
зяева. Податными же инспекторами по примйнетю 149, 150 и 152 ст. 
Инструкцш 4 дек. 1899 г. было произведено 5 разверстокъ между 2548 до
мохозяевами. Наконецъ въ отношенш предоставлешя льготъ по уплати не
доборовъ оказывается, что по 97 ст. Положетя въ предълахъ окладного 
года была предоставлена всего одна льгота, объясняется это тЬмъ, что лишь 
только стали очевидны результаты ожидаемаго урожая, почти всгь сель-
скг'я общества стали возбуждать ходатайства о предоставленги льготъ 
за предплы окладного года. Этихъ льготъ оказалось предоставлено 468 
сельскимъ обществамъ (14% всЬхъ сел. общ. губернш) на сумму казенныхъ 
сборовъ 413857 руб. 87 коп., составляющую 13% оклада 1901 года. Не 
смотря на многочисленныя ходатайства о льготт. въ уплати недоборовъ, при 
взысканш недоимокъ податнымъ инспекторамъ пришлось встретиться съ 
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сельскими обществами, взыскаше съ коихъ недоимокъ не представлялось 
возможнымъ за постигшими ихъ бт.дств!ями и ими было возбуждено 47 хо-
датайствъ по 152 ст. инструкции о примт,нен1и Положешя 23 шня 1899 
года о предоставленш льготы въ недоимкахъ, оказавшихся после 1 февраля 
на общую сумму 34088 руб. 64 коп.". 

Какъ видно изъ этого оффищальнаго свидетельства, новый порядокъ 
взыскашя казенныхъ сборовъ также характеризуется широкимъ примт.нещ-
емъ всякихъ принудительныхъ мЬръ, какъ и прежнш способъ выбиващя. 
Разница та, что здесь эти мт,ры применяются и къ взысканпо оклада (не
добора), а не только недоимокъ, т. е. плательщикъ захватывается въ сЬть 
„мЬръ" тогда, когда недоимки не успъли еще образоваться въ значитель-
ныхъ размт.рахъ, и когда съ него есть что взять. Къ особенностямъ новаго 
порядка слт.дуетъ отнести широкое примкнете покрьшя недоборовъ изъ 
свободныхъ м1рскихъ суммъ. Какш это „свободныя" MipcKiH суммы—отчетъ 
казенной палаты не объясняетъ, но, имея въ виду крайне неудовлетвори
тельное состояте MipcKaro хозяйства, не слт.дуетъ утешать себя иллкшей, 
что-бы татя свободныя суммы м1рскихъ сборовъ действительно существовали. 
Прежде, если общество и располагало иногда свободными суммами, то боль
шая часть, ихъ несомненно, получалась отъ оброчныхъ статей, между кото
рыми главную роль играли доходы отъ сдачи питейныхъ заведешй. Теперь 
общества лишились этихъ доходовъ, следовательно уплата казенныхъ сборовъ 
изъ м1рскихъ суммъ вдвойне тягостна для сельскихъ обществъ. Другой осо
бенностью положешя 23 шня является широкое применеше круговой поруки 
при взысканш недоборовъ и недоимокъ, хотя то-же положеше выдвигаетъ 
на очередь вопросъ о совершенной ея отмен* (ст. YI Высоч. указа Пр. 
Сенату). Ст. 151 инстр. 4 дек. 1899 г. о привед. въ действ, полож, пред-
оставляетъ податнымъ инспекторамъ воздействовать на сельсие сходы при 
взысканш недоимокъ въ смысле обязательнаго разверсташя недоимокъ ме
жду всеми домохозяевами. Единственно чемъ новый законъ стремится умень
шить область применешя круговой поруки—это предоставлешемъ сельскимъ 
властямъ продавать недвижимое имущество неплательщика, въ пределахъ 
окладного года, за невзносъ недоборовъ, безъ разрешешя съезда и даже 
земскаго начальника *). 

Держаться круговой поруки заставляетъ очевидно фактъ более успеш-
наго поступлешя сборовъ при ея наличности. Такъ въ 1900 г. по всемъ 
сельскимъ обществамъ было внесено до 100% оклада казенныхъ сборовъ и 
числилось къ концу года въ недоимокъ 26% оклада. По селешямъ, же не-
обязаннымъ круговой порукой, поступило 95% оклада и было недоимокъ 52°/°, 
т. е. въ два раза более, чемъ по всемъ селешямъ вместе **). 

Что бы не возвращаться къ вопросу о взысканш казенныхъ сборовъ, 
разсмотримъ этотъ вопросъ теперь-же более подробно. Прежде всего выяс-
нимъ каия меры применялись при взысканш недоборовъ и недоимокъ за 
все непродолжительное время действ1я закона 23 шня. Данныя по этому 
вопросу, имеюшдяся въ нашемъ распоряженш, таковы: 

*) Ом. журн. соедин. департ. государств, сов. по поводу 93 ст. проекта зако
на 23 шня (57 ст. полож.). Цитировано по Скорову. 

**) Можетъ быть, это отчасти объясняется большей разсрочкой недоимокъ для 
селешй съ круговою порукою,—для выяснешя этого вопроса мы не имтземъ данных*. 
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Взыскаше недоборовъ. 

/ . До I янв. сягьдующаго года. 

Обращ. взыск, на доходы отъ недвияс. 
(п. 1 ст. 50) 

Налож. ареста на вараб. плату и друг. 
денежный получен, (п. 2). 

Опредйлеше опекуна и перемена гла
вы семьи (п. 3) . . . 

Продажа движимаго имущ. (п. 4) 
Сдача въ аренду полевой земли (п. 1 

ст 64). 
Отобраше части или всего поаев. 

надела (п. 2) . . , 
Продажа строешй (п. 3) . 
Пополн. недобора изъ MipcK. суммъ 

(ст. 69). . 
Разверстка недобора между домохо8. 

(ст. 69) 

/ / . Отъ I янв. до i февр. слгьдую-
щаго года, 

Пополнеше разверст, недоб. (ст. 70): 

а) безъ принят1я принудит. мЬръ. 

б) съ применен, принудит. м4ръ: 
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*) Число домоховяевъ, между которыми произведена равверстка. 
**) Разверстанная сумма. 
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Наибольшая доля принудительныхъ меръ, какъ показываютъ цифры, при
меняется при взысканш недоборовъ, при чемъ въ 1901 году, не смотря 
на крупный неурожай, число случаевъ принудительнаго взыскатя недобо
ровъ возрасдо, противъ 1901 года, почти въ 6 разъ. Взыскатя недоимокъ, 
накопившихся до 1 янв. 1900 года, въ этомъ году не производилась на ос-
нованш Высоч. утв. мнЬн. комит. министр. 10 декабря 1900 года. Для 
пополнетя недоборовъ въ 1900 г. более всего практиковалось отобрате у 
неплателыциковъ или сдача въ аренду надельной земли (66,1°/° всъхъ слу
чаевъ принудит, взыскатя), затъмъ продажа движимости (18,4%), наложе-
т е ареста на заработки и всятя друпя денежный получешя 10,9%) и 
пополнеше недоборовъ изъ м!рскихъ суммъ (4,3%). Остальныя мъры при
менялись въ незвачительныхъ размтфахъ. Въ 1901 году преобладающей мъ-
рой является продажа движимаго имущества (64,7%), хотя и друпя мъ
ры, по сравненш съ 1900 г. абсолютныхъ числъ, не уменьшились, а сильно 
возрасли. Очевидно, что въ 1900 г. производились лишь первые опыты 
применения новаго закона, а въ сл'Ьдующемъ году деятельность админист
рации въ этомъ направлены окрепла и уже начала проявляться система
тичность и большая энерйя при взыскатяхъ. О результатахъ этой деятель
ности можно судить хотя бы потому, что въ два года этимъ путемъ было 
лишено земли въ 102 сельскихъ обществахъ болъе 1500 домохозяевъ, 
въ 174 селетяхъ у 4218 домохозяевъ продана часть движимости, более 
чъмъ въ 190 селен, у 840 домохозяевъ наложенъ арестъ на заработки и 
т. д. Мы не имъемъ возможности сравнить эту деятельность съ прежнимъ 
выколачивашемъ податей, за отсутств1емъ данныхъ, но полагаемъ, что новый 
порядокъ получешя сборовъ при помощи строго разработанныхъ меръ не 
далеко ушелъ отъ стараго, если не опередилъ его. При энергичномъ взы
сканы недоборовъ, недоимокъ уже остается немного, поэтому и меръ при 
ихъ взысканш применяется значительно меньше, именно въ 1901 г. было 
всего 405 случаевъ въ 34 сел. обществахъ. Главное место между ними за
нимаете продажа движимаго имущества (92,9% всехъ случаевъ), а по числу 
сельскихъ обществъ шире всего применялось въ упомянутовъ году покрьте 
недоимки изъ м1рскихъ сборовъ по распоряженш податныхъ инспекторовъ. 
Заслуживаетъ внимашя еще следующее обстоятельство: применеше круго
вой поруки при взысканш недоборовъ ие ограничивается раскладкой ихъ 
между всеми домохозяевами, но идетъ дальше. Такъ въ 1901 г. въ 14 селе
тяхъ до 1 января 1902 года были разверстаны недоборы (въ сумме 18108 
руб.), между 3144 домохозяевами. Часть этихъ домохозяевъ (616) внесла до 
1 февр. 1902 года свои доли безъ пременешя принудительныхъ меръ, но 
у другихъ за невзносъ недобора была продажа недвижимаго имущества (въ 
6 сельек. общ. у 6 домохозяевъ). 

Было бы большимъ заблуждешемъ думать, что взыскаше недоборовъ и 
недоимокъ сполна освещалось приведенной таблицей. Въ действительности, 
съ наступлешемъ частныхъ сроковъ и въ особенности къ 1 января и къ 1 
февраля каждаго года местныя сельсюя, волостныя и участковыя власти воз-
дЬйствуютъ на недоимщиковъ самыми разнообразными способами, начиная 
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отъ уговоровъ и кончая описью имущества. Въ большинстве случаевъ дЬло 
до торговъ не доходить и крестьянина СПЕШИТЬ извертываться всеми пу
тями, что бы уплатить въ срокъ свою долю и*уберечь свое имущество отъ 
продажи. О количестве описей и несостоявшихся торговъ мы имъемъ сле
дующая свт.дъшя, за 1901 годъ. 

По Саратовскому угьзду. „въ течете года въ 30 селешяхъ было 42 
случая назначешя торговъ по описямъ на сумму 42858 руб.; 17 коп. торги 
состоялись только въ 4 случаяхъ на сумму 266 руб. 85 коп., остальныя 
деньги были упачены передъ началомъ торга". 

По Аткарскому у.: „точныхъ цифровыхъ данныхъ о числе описей, 
недоведенныхъ до продажи, а равно о суммахъ пополнешя недоборовъ и не-
доимокъ, уплаченныхъ подъ вл1яшемъ производства только описи, безъ про
дажи имущества, въ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ податной инспекщи не имеется". 

По Камыитнскому у.: „1-й податной участокъ. По отдъльнымъ сель-
скимъ обществамъ (33) производились описи имущества неплательщиковъ 
въ 969 случаяхъ, но продажъ не производилось за уплатою- недоборовъ до 
начала торговъ". 2-й уч. „Опись движимаго имущества въ отчетномъ году 
была произведена въ 7 селешяхъ у 594 домохозяевъ, на сумму 7273 руб. 
Въ большинстве случаевъ недоборъ пополненъ до торговъ". 

По Хвалынскому у.: 1-й уч. „Въ виду неурожая принудительный 
мЕрт. взысашя недоборовъ и недоимокъ въ отчетн. году не применялись". 
2 уч.: „Въ виду исключительно тяжелаго экономическаго положешя, пере-
живаемаго пострадавшимъ отъ неурожая населешемъ Хвалынскаго уезда, при-
нудительныя миры взыскания недоб. и недоим, въ отч. году применялись съ 
большой осторожностью и только къ домохозяевамъ заведомо состоятель-
нымъ, движимое имущество которыхъ подвергалось описи и въ редкихъ 
случаяхъ продаже". 

Эти сведвшя показываютъ, на сколько широко применяются принуди
тельный меры при взысканш платежей. Въ Хвалынскомъ уезде, где, по сло-
вамъ податного инспектора 2-го уч., принудительный меры „принимались 
въ 1901 г. съ большой осторожностью", въ этомъ году было продано съ 
торговъ движимое имущество въ 6 селешяхъ у 635 домохозяевъ, описей же, 
по примеру другихъ уездовъ, вероятно было много более. 

Льготы по взысканш недоборовъ и недоимокъ въ 1900 и 1901 г.г. 
применялись следующая: 
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Льготы по взыскан^ недоборовъ и недоимокъ. 

Отсрочка недобора въ пред,влахъ окладн. года (ст. 97) 

Отсрочка части окл. за пределы окл. года (ст. 98, 99) 

Причислен1е недоим, къ окладу ыгвд. года (ст. 74, 85): 

Прюстан. взыск, по ходат. под. инсп. (ст. 149 и 152 инстр.) 

Сложен.е кав. пал. недоим, по бевнад. (ст. 85пол. и 186 инс.) 

И т о г о . . . . 

1900 ГОДЪ. 

Чи
сл

о 
сл

уч
ае

въ
 

ль
го

тъ
 (

вн
из

у 
чи

сл
о 

се
ль

ск
. о

бщ
.) 

26 
18 

26 
15 

73 
85 

44 
"39" 

169 
157 

а 
о 
U я 
- А 
Ч и 
п Я 

Й ч 

0 . ( 0 
•р >> 
Я о . 
го 
сб [С 

Рч П 

5934 

5372 

3138 

3041 

17485 

1901 ГОДЪ. 

Чи
сл

о 
сл

уч
ае

въ
 

ль
го

тъ
 (

вн
из

у 
чи

сл
о 

се
ль

ск
.о

бщ
.) 

1 
1 

468 
468 

по каз . 
141 
141 

но зем. 
? 

47 
47 

по каз. 

657 
657 

но зем. 
? 

а 

о 

я а, 
ев А 473 

471909 

сборамъ 
9149 

сборамъ 
4731 

34039 

сборамъ 
515870 

сборамъ 
4731 

Отсрочку недобора въ предвлахъ окладного года и причислете недо
имки къ окладу будущаго года (когда она по закону не превышаетъ 5°/0 
оклада) едва ли можно считать действительными льготами, поэтому глав
ное внимате нужно обратить на отсрочку части оклада за пределы оклад
ного года, простановку взысканш и сложете недоимокъ. Последняя мера, 
впрочемъ, въ 1900—901 г.г. не применялась, а изъ двухъ остальныхъ зна
чительное развнпе въ 1901 г. получила первая — отсрочка части оклада 
за пределы окладного года. Этимъ путемъ отсрочено было 472 тыс. руб. 
Эта льгота, конечно, имт.етъ важное значете, но все-же она разсчитана, 
гдавнымъ образомъ въ интересахъ фиска, а не плательщика. Отсроченная 
сумма будетъ въ лучшемъ случат, разложена на НЕСКОЛЬКО ЛЪТЪ (не более 
3 дЪтъ), оклады которыхъ такимъ образомъ увеличатся, и плателыцикъ все-
таки долженъ будетъ ее уплатить. 

Далт̂ е приведемъ некоторый данный *) для сравнешя недоимочное™ 
крестьянскаго населетя Саратовской губернш за десятилепе 1887—97 гг. 
съ недоимочностью его по всей Россш по выкупнымъ платежамъ, составля-
ющимъ главнейшую часть всехъ казенныхъ платежей после отмены по
душной подати. 

*) См. „Сводъ данн. о поступл. казенн. окл. сбор, по Имперш за десятилетие 
1887-97 г." СПБ. 1902 г. Изд. Деп. окл. сборовъ. 
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Изъ этого сравнетя видно, что Саратовская губертя по недоимоч-
ности крестьянъ находится въ менъе благопр1ятноиъ положенш, чеиъ боль
шинство другихъ губернШ Европейскоя Россш. Въ то время, какъ но всей 
Россш среднее поступлеше достигаетъ 92% оклада, по Саратовской губер
нш оно измеряется 89%. Недоииочность по Россш 107%, а по Саратов
ской губерн1и—138%. И такое превышеше °/о недоимокъ наблюдается для 
всвхъ трехъ разрядовъ крестьянъ. Затймь, недоимки въ Саратовской губернш 
накопились значительно быстрее, чъмъ по Россш вообще: въ 1887 г. онт. 
составляли всего лишь 25°/о оклада, а по всей Россш 30, въ 1897 году по 
Саратовской губ. уже 138°/о, а по всей Россш лишь 107%. Въ особенности 
возрасла недоииочность б. государственныхъ крестьянъ, — она повысилась 
за 10 лътъ съ 8% до 137,—тогда какъ для всей Россш соответствующими 
цифрами будутъ 23 и 124%. Необходимо еще отметить, что Саратовская 
губершя отличается значительно большими колебатями въ поступлении пла
тежей по всъмъ разрядамъ крестьянъ. Такъ минимальное поступлеше здесь 
колеблется по разрядамъ крестьянъ отъ 22 до 30°/о оклада, а максимальное— 
отъ 108 до 126, тогда какъ для всей Россш соответствующими цифрами бу
дутъ 57—81% и 104—111%. Средняя амплитуда для Саратовской губернш 
80, а для всей Россш 32, т. е. поступлешя въ Саратовской губернш въ 2Щ 
раза неустойчивее, чъмъ по Россш вообще. Причины этого кроются въ не
устойчивости главнаго источника существовашя населешя губернш—сельско
хозяйственной промышленности, а ростъ недоимокъ объясняется высотою 
платежей, непосильностью ихъ для сельскаго хозяина. Заслуживаетъ особен-
наго вниматя ТОТЪ фактъ, что недоимки по выкупнымъ платежамъ наиболее 
сильно возрасли у б. государственныхъ крестьянъ, которые лучше обезпе-
чены землей, чемъ б. помещичьи и вообще отличаются большей зажиточ
ностью, чемъ последше. Этотъ фактъ можно объяснить только непопуляр
ностью у б. государственныхъ выкупной операцш. 

Недоииочность и кодебашя въ поступлешяхъ всехъ казенныхъ сбо-
ровъ съ крестьянъ по уездамъ представляетъ следующая таблица. 

Поступлеше всбхъ казенныхъ крест, сборовъ ва десятилъч^е 
1887-1897 г.г. 

У Ъ 3 д ы П о с т 

Въ 0/о0/о 
къ средн. 

окладу. 
Царицынскш. . . . 107 
Сердобсюй. , 
Петровский. . 
Саратовский . 
БалашовскШ . 
Атварсмй . . 
Вольсюй. . . 
КуанецкШ . 
Камышинсю'й 
Хвалынске . 

103 
99 
99 
94 
90 
87 
86 
84 
82 

у п л е Hi е. 

Min. —Мах. 
къ % соотв. 

окладу. 
84—152 
49-136 
65-112 
51—123 
62-120 
23-107 
22-115 
30-Ю5 
20-115 
9^ 108 

Недоимок* 
къ среднему 

Въ 
начал'Ь, 

9 
8 

66 
76 
42 
73 
20 

107 
64 
61 

въ о/оО/о 
окладу. 

Иъ 
кошгЬ. 

8 
2 

70 
82 
96 

145 
133 
187 
189 
192 

Число л^тъ съ по-
ступлен1емъ. 

Ниже 
средняго 
иоступл. 

7 
6 
3 
4 
5 
4 
3 
4 
5 
3 

Ниже 
сред"иго 
оклада-

3 
4 
3 
4 
5 
6 
5 
7 
7 
8 

Итого по губ. 92 39-113 61 118 4 7 
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Здъсь мы видимъ, что поступлетя спускались по Хвалынскому, напр., 
уЬзду до 9% оклада, при ежегодномъ среднемъ ведоборв въ 18%, по мно-
гимъ увздамъ недоимка за десятилетие поднялась вдвое, а по Вольскому 
даже въ 6 слишкомъ разъ. По пяти уъздамъ не поступало полныхъ окла-
довъ въ течете 5—8 лътъ изъ 10 и лишь два уъзда—СердобскШ и Ца-
рицынсшй не имъють и не имъли крупныхъ недоимокъ. 

Въ 1896 и 97 г.г. распредъдеше сельскихъ обществъ по размърамъ 
недоимочности было таково. 

у * 8 Д Ы. 

1896 Кузнец. 1 § 9 7 

„ 1896 
Камыш. , g g , 

v 1896 
Х в а л ы н . ] 8 9 7 

. 1896 
Аткар. 1 8 6 7 

„ 1896. 
Саратов. 1 „ д 7 

D 1896 
ВОЛЬСК. . j j „« 

D 1896 
ьадаш. i4Q7 

1S96 . Петров. Ш 7 

л 1896 
Цариц. 1 8 9 7 

о„~ „Й 1896 Сердоб. 1 8 9 7 
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174 
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12970,6 
126 70,8 

| 132 78,5 
13479,8 

226 67,9 
220 65,5 

20 14,4 
23 16,3 
17 13,2 
33,26,2 

1410,6 
Т 5,2 
3314,6 
33 15,0 

28 
24 
13 
18 
18 
19 
46 
48 

20,1 
17,2 
10,1 
14,3 
13,6 
14,2 

20,4 
21,8 

34 24,5 
31 22,1 

25!19,4 
1814,3 

55'41,7 
4936,6 
72 31,8 
70 31,8 
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11 
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26 
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30 
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201-300 
о/о. 
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И , 6 
8,7 

19,7 
19,4 

13,3 
13, > 
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46,1 

4.1 
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1,6 
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1065 

51,6 
50,8 

243 
231 

18,9 
11,0 

41,6 
32,9 

33,7 
36,1 

66,7 
100.0 

62,5 
33,3 

3! 34,4 
19,19,0 

36^20,8 
38J21.3 

29:18,5 
29 19,1 

33,3 

8,3 

22,6 
21,7 

204 
195 

19,0 
18,3 

296 
289 

^8,9 
42,0 

20,8 
21,3 

29,9 
26,4 

4 2 
16,7 

12,2 
15,0 

9,2 
13,4 

13 8,3 
U 9,2 

27,6 
27,1 

8,3 
16,7 
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145,13,6 
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6,6 
13,0! 

7,6 
11,1 

9,6 
9,2 

16,7 
33,3 

487065 
526172 

1011630 
1130792 
607748 
738281 

609383 
664311 
330566 
315083 
209287 
325482 
399915 
544342 
317220 
306864 
3178 
4171 
5706 
3671 

260914 
260784 
569128 
569252 

362669 
362664 
404998 
404301 
254868 
255054 
217194 
216023 
501300 
500668 
410592 
410512 

84013 
84021 
384982 
346932 

18i 
201,8 

177,8 
198.6 

167,6 
203,6 

150. 
164,3 

129,7 
123,6 

96,4 
150,7 

79,8 
108,7 

77,3 
74,7 

3,8 
5,0 

1,5 
1,1 

18.4 
19,3 

3981699 3114688 
4659168 3410211 

116,6 
133,7 

Половина всъхъ сельскихъ обществъ губернш имвла недоимку, а по 
уъздамъ Кузнецкому, Камышинскому, Хвалынскому и Аткарскому число ихъ 
колебалось въ 1897 г. въ предълахъ 65—80%, при чемъ изъ всъхъ недои-
мочныхъ обществъ болве половины ИМЕЛО недоимку въ размвръ свыше 
100% оклада и около Уг болъе 200%. Положеше, что недоимочность яв
ляется лучшимъ показателемъ разореяности хозяйства едва ли можетъ быть 
оспариваемо, поэтому слъдуетъ думать, что около ^3 всъхъ сельскихъ об
ществъ губерши находятся въ безвыходномъ положенш. 
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Въ 1899 г. началась, какъ говорилось выше, разсрочка и отсрочка не-
доимокъ выкупныхъ платежей, поэтому, съ этого года недоимочность зна
чительно уменьшилась. Для освъщешя результатовъ этого уменыпетя при-
водимъ слъдуюшдя данныя (по всей губернш). 

И з ъ п о с л ' Ь д н и х ъ с ъ н е д о и м к о ю . 
Число Иэъ нихъ 

Г О Д Ы . 
Число 
всвхъ 

сельскихъ 
обществъ. 

2386 
2929 
3338 

Иэъ нихъ 
съ недоим

кою. 

Абсол. °/о 
675 28,3 
753 25,7 

)040 31,2 

До 
5 % оклада. 

Абсол. % 
54 8,0 

125 16,6 
167 19,1 

Отъ 
6 до 500/о 

оклада. 
Абсол. % 

331 49,0 
331 44,0 
337 32,4 

Отъ 
51 до 1О0О/0 

оклада. 
Абсол. % 

116 17,2 
119 15,8 
481 46,3 

Бодъе 100% 
оклада. 

Абсол. % 
174 24,8 
178 23,6 
55*) 5,2 

1899 . . . 
1900 . . . 
1901 

Послт, разсрочки недоимокъ по закону 7 февраля недоимочныхъ селе
нги все-таки осталось болъе Щ части и изъ нихъ болъе 3U имъли за собою 
недоимки отъ 5 до 100% оклада. При этомъ число обществъ съ недоимкою 
отъ 51 до 100% оклада за три года сильно возрасло, увеличившись, благо
даря неурожаю 1901 года, болъе чъмъ въ 2^2 раза. Ясно, следовательно, что 
ни разсрочка старыхъ недоимокъ выкупнымъ платежей, ни законъ 23 гюня 
не въ состоянш поправить дъло. Единственное средство сдълать успъш-
нымъ поступлеше казенныхъ сборовъ—это понизить ихъ до размера, кото
рый посиленъ для крестьянскаго населешя. 

Въ заключеше нашего очерка поступленШ крестьянскихъ платежей 
сравнимъ размеры недоимочности крестьянъ съ недомочностью другихъ со-
словш. 

°,0 недоимокъ къ окладу. 
Разряды сборовъ и плательщиковъ. о inno г Въ 1901 г 

Крестьяне по кавеинымъ платежам*. . (177) 26 (210) 37 
„ по земскимъ нлатежамъ . . И8 ('22) 18 

Частные владельцы по каэен. платежамъ 35 34 
„ по земск платежамъ 73 74 

Городеые жители по государственн. сбору 
съ недвижимых* имущнствъ. . 19 25 

Городск1е жители по вемскому сбору съ не-
движимыхъ имуществъ 43 50 

Городс1ае жители по городск. оценочному 
сбору . . . . . 18 27 

Дворяне по сословнымъ дворянок, сборамъ . ИЗ 123 
Недоимки крестьянъ до разсрочки выше недоимокъ всъхъ другихъ со-

словщ какъ по казеннымъ, такъ и по земскимъ платежамъ, но недоимочность 
и этихъ послъднихъ по нъкоторымъ платежамъ весьма значительна. Въ осо
бенности велика недоимочность по дворянскимъ сословнымъ сборамъ, а за-
тт>мъ—вст.хъ некрестьянскихъ сословш по земскимъ какъ земельнымъ такъ 
и неземельнымъ сборамъ. Незначительные размеры недоимокъ частныхъ вла-
дъльцевъ по государственному поземельному налогу объясняются крайне низ
кой нормой этого налога (4 коп. съ десятины) сравнительно со ВСЕМИ земель
ными платежами крестьянъ. Дворянсюе сословные сборы также весьма не
велики (7,з коп. съ десятины), и потому значительность недоимокъ по этимъ 
сборамъ не можетъ быть отнесена сполна на счетъ причинъ экономическаго 
характера. Тоже слъдуетъ въ значительной степени сказать о недоимочности 
частныхъ владъльцевъ по земскимъ сборамъ, вопросъ о которой въ настоящее 
время ставится на очередь министерствомъ внутреннихъ дълъ. 

Къ 1 января 1902 года частные владельцы въ 7 уъздахъ поразмърамъ 
недоимокъ земскихъ сборовъ распределялись слъдующимъ образомъ*): 

*) Недоимка была раэсрочена. 
**) Нижеследующая таблица заимствована изъ напечатаной еще; статьи А. Н. 

Ермолаева. 
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Недоимочность частныхъ владЬльцевъ по земскимъ сборамъ совершен
но безпримерна: 11-я часть ихъ не платила въ течете пяти лътъ ни од
ной копейки въ земскую кассу, есть владельцы, не плативппе земскихъ 
сборовъ по 10, 15, 20 и даже 30 л'Ьтъ. Некоторые какъ бы совершенно 
игнорируютъ существовате земскихъ учрежденш, земскихъ нуждъ и не 
сознаютъ необходимости ихъ удовлетворешя, хотя результатами земской ра
боты пользуются, безъ сомнт.щя, больше, ч-вмъ, напримЬръ, крестьяне, съ 
которыхъ такъ старательно взыскивается каждый грошъ недоимки и даже 
такъ называемаго недобора. По относительному числу недоимщиковъ част
ные владельцы также превосходятъ крестьянъ, не смотря на сравнительную 
легкость платежей. Конечно, и ЗДЕСЬ значительную роль играетъ та же при
чина, что и у крестьянъ,—расшатанность частновладельческая хозайства, 
но также несомненна наличность и другихъ факторовъ, между которыми 
главную роль играютъ нндифферентизмъ къ общественнымъ двламъ, узкое 
понимате собственныхъ интересовъ и, кроме того, проживате внт. своихъ имй-
нш, ведете хозяйства путемъ сдачи земли и т. а. 

III. 

Выкупные платежи. Ихъ значете въ современной систем* обложетя. О перевод* на 
выкупъ бывш. государственныхъ крестьянъ. Разсрочка и отсрочка недоимокъ вы-
купныхъ платежей по закону 7 февраля 1894 г. Разсрочка и отсрочка выкупного 
долга на новые сроки по законамъ 13 мая 1896 г. и 31 мая 1899 г. Некоторые при
чины недоимочности по выкупнымъ платежамъ. Экономическое положеше 19 селе-
шй, получившихъ разсрочку и отсрочку выкупного долга. Заключете и выводы. 

Въ заключете приведемъ некоторый данныя для освЬщешя вопроса 
о практике въ Саратовской губерти законовъ 7 февраля 1894 г. о разероч-
кв и отсрочке недоимокъ выкупныхъ платежей, 13 мая 1896 и 31 мая 
1899 гг. о льготахъ по уплати выкупныхъ платежей. 

Выкупные платежи признаны тягостными для крестьянъ самимъ пра
вительством^.. 

Совершенно правильная мысль, выраженная въ этомъ объясненш, при 
осуществленш ея на практики привела однако министерство къ половинчатому 
ръшенш вопроса,—къ установлению пересрочекъ и отсрочекъ выкупныхъ 
платежей, тогда какъ изъ нея логически вытекала необходимость пересмот
ра всъхъ основатй выкупной операцш. 

Известно, что выкупная ссуда бывшихъ помещичьихъ крестьянъ, пре
вышая по общему правилу современную ея установлешю стоимость земли, 
являлась для крестьянъ въ значительной м^ръ выкупомъ изъ крепостной 
зависимости. Поэтому выкупные платежи носятъ характеръ не земельнаго 
налога, а скорее личной повинности. Правда, относительно Саратовской гу
берти, а также нвкоторыхъ другихъ восточныхъ и юговосточныхъ губер
ти, въ литературе установился взглядъ, что здЬсь выкупные платежи ниже 
шестипроцентной нормы действительной стоимостю земли, но этотъ взглядъ, 
по крайней мере по отношенш къ Саратовской губерти, намъ кажется не
достаточно прочно обоснованнымъ. Профессоръ Л. В. Ходскш въ своемъ со-
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чиненш „Земля и земледелецъ" опред4ляетъ на основанш банковыхъ цЬнъ 
земли въ 1881 году (для Саратовской губ. 37 р. 33 к. за десятину), что 
размерь выкупныхъ платежей для этого года въ Саратовской губерти былъ 
ниже шестипроцентной нормы действительной стоимости земли на 32,9% ого
вариваясь, вцрочемъ,что со времени реформы цт,ны на землю значительно возрас-
ли. Но очевидно, что делать разсчеты на основанш свт>дт.шй за 1881 г. въданномъ 
случат, нельзя. По даннымъ Саратовскаго Губернскаго Комитета*) 1858 года, 
средняя цъна десятины земли по губерти въ этомъ году была 36 р. 67 к., 
но известно, что цт,ны земли, собиравппяся комитетами черезъ помт.щиковъ, 
были последними сильно повышены**), а также общеизв$,стенъ фактъ, что 
надельная земля по качеству значительно ниже частновладельческой. Въ 
восьмидесятыхъ годахъ, напримвръ, арендная цт>на въ среднемъ по губер
нш для владъльческихъ земель была 6 р. 99 к. за десятину, а для надъль-
ныхъ—4 р. 72 к., т. е. ниже на 32,5°/о. Независимо отъ другихъ условш 
аренды, оказывающихъ вл!яше на разницу цЬнъ на надельную и внт.надъль-
ную землю, въ этой разнице, очевидно, отражается и различ!е въ качестве 
земель. По этимъ 'тгричинамъ среднюю цъну надельной земли при освобож-
денш крестьянъ слъдуетъ считать значительно низшей, чъмъ выставленная 
помещиками. За то-же говорятъ и слъдуюпця данныя: въ конце пятидеся-
тыхъ и начале шестидесятыхъ годовъ арендныя цены пашни въ Саратов
ской губерти не превышали 2 р. 50 к. за десятину, ***) т. е. были на 47% 
ниже, чемъ въ 80-хъ годахъ, а следовательно и цены на землю были соот
ветственно ниже. Не вдаваясь въ дальнейния выкладки, такъ какъ резуль
тата ихъ ясенъ уже изъ сказаннаго, укажемъ еще на тотъ фактъ, что въ 
Саратовской губерти было весьма много крестьянъ отказавшихся отъ наде
ла (напр., дарственники въ Вольскомъ у.) именно вследств!е того, что вы
купные платежи не соответствовали стоимости земли. 

Выше мы упомянули, что выкупные платежи носятъ характеръ лич-
наго налога вследств!е того, что они являются отчасти выкупомъ крепост
ного права. Еъ этому-же выводу приводятъ и друия особенности выкупа, 
между которыми, въ особенности следуетъ отметить прикреплете при по
средстве выкупной операщи личности плательщика къ данному обществу. 
Общее полож. о крестьянахъ не устанавливаетъ правила, что бы при уволь-
ненш изъ общества необходимо было comacie на то самого общества, но 

*) Сведешя заимствованы нами изъ двла Губ. Комитета „О собранш сведе-
шй о помЪщ. имЪтяхъ Саратовской губ. 1858 года, хранящагося въ архиве Сара
товской Губ. Управы. 

**) Некоторыми помещиками въ Саратовской губ., напримъръ, средняя цъна 
определялась въ 50 руб за десятину. См. брошюру „Мнете о выкупной системе 
членовъ Сарат. Губ. Комитета объ устройстве и улучшенш быта помъщ. крест. 
Барышникова и Елагина" (годъ не обозначенъ), въ библютекъ Саратовской Архив
ной Коммиссш. 

***) См.сборники земскаго основн. изслъд., соч. проф. Карышева.—Внънадъль-
ныя аренды, а также Справоча. книгу по Сарат. губ., вып. 1, 1894 г. Изъ этихъ 
источвиковъ видно, что цена пашни въ Серд. у. въ !857 г. была ! р. 40 к., въ S 
Цариц, у. въ нач. 60-хъ г.г. 1 р. 30 к , въ Сарат. у. въ 1858 г . - 2 р. 47 к , в ъ ' 
Хвал. у. 2 р. 30 к. и т п. 
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относительно помещичьихъ крестьянъ, платяшихъ выкупъ, такое правило 
вполне определенно установленно стт. 172, 173 и 174 Пол. о выкупе. 

Такимъ образомъ система выкупа, предоставляя въ собственность 
крестьянина надт.дъ, хотя и для „обезпечешя его быта", но главнъшъ обра
зомъ для исправнаго выполнетя имъ повинностей, закрЬпощаетъ его въ 
сельскомъ обществе, лишая возможности располагать своей личностью, сред
ствами и трудомъ по своему усмотрт,нш. Эта сторона выкупной операщи 
остается неизменною до сего времени и даже, пожалуй, въ недавнее время 
она получила дальнейшее развипе въ измт>ненш известной 165 ст. Пол. о 
выкупе, разрешавшей отчуждеше выкупленнаго участка безъ согдаая об
щества. Г. G. Самаринъ, характеризуя выкупную систему, говорить: „При-
кргьпленге крестьянъ къ обществу обусловлено исключительно выкупомъ 
и связанною съ нимъ круговою порукою. Выкупъ... является послтьднимъ 
слгьдомъ кргьпостной зависимости и, съ прекращенгемъ вспхъ обязя-
тельствъ крестьянъ по уплатп> выкупного долга, падутъ и послпдмя 
стгъсненгя ихъ личныхъ правъ". *) 

Далее коснемся финансовой стороны выкупной системы. Ст. 143 Пол. 
о вык. гласитъ, что остатокъ изъ поступающихъ отъ крестьянъ выкупныхъ 
платежей, за вычетомъ расходовъ на покрытае обязательствъ правительства 
по операцш, обращается въ запасный капиталъ выкупной операцш „для по-
крыия особыхъ расходовъ и потерь", связанныхъ съ нею. Этотъ остатокъ 
оказался на столько значительным^ что въ начале восьмидесятыхъ годовъ 
изъ него накопился огромный капиталъ въ 40 мшшоновъ рублей, не смот
ря на значительный недоимки по выкупнымъ платежамъ. Однако этого ка
питала потомъ въ наличности не оказалось, — вероятно онъ былъ „просто 
смешанъ съ такъ называемыми коммерческими прибылями государственнаго 
банка". **) Затемъ, въ 1885 г. все выкупные платежи уже было постанов
лено причислять къ общимъ рессурсамъ государственнаго казначейства и 
капиталъ выкупной операцш, который могъ бы сослужить большую службу 
въ деле ея скорейшаго окончашя, былъ упраздненъ. Между темъ основатя 
операцш остались неизмененными до сего времени и потому она, не смотря 
на небольшое понижете выкупныхъ платежей въ 1881 году, продолжала 
приносить казне значительный доходъ, если сравнивать ноступлешя въ каз
ну съ его расходами по погашешю помещичьихъ долговъ. Этотъ доходъ 
сталъ въ особенности значительнымъ въ последтя десятилейя, когда обяза
тельства правитель ствавследств1е удачныхъ конверсш сильно уменьшились***). 

*) См. брашюру 0. Самарина „О м1рской над'Ьльн. землъ" СПБ. 1902 г., стр. 35. 
**) См. цитированное выше сочин. проф. Л. В. Ходекаго, которымъ мы пользу

емся при изложенш настоящаго вопроса и дал̂ Ье. 
***) Шлсоторымъ коррективомъ закона, упразднивпгаго спепдадьный запасный 

капиталъ выкупной операцщ, является манифеста 14 мая 1894 г., которымъ уста
новлено отчислеше части поступавши выкупныхъ платежей въ запасный капиталъ 
крестьянскаго банка. Но эта мъра лишь косвенно и отчасти улучшаетъ положеше 
д^ла. Прямого отношешя къ облегчешю выкупа она не имъетъ, а загьмъ, возвра-
щаетъ и исчезнувши капиталъ далеко не въ полной мЪръ: запасный капиталъ 
выкупной операщи достигъ-бы теперь, вероятно, болЪв 100 милл. рублей, а отчи-
слетя банку къ 1901 году достигли всего 16 миллкшовъ. 
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Г. А. А. Стаховичъ въ своемъ докладе Елецкому комитету даже высказы-
ваетъ вслъдств1е этого предположеше, что „валюта выкупного долга de 
facto уже погашена въ настоящее время". *) Срокъ выкупа для б. помт,-
щичьихъ долженъ бы окончиться въ 1910 году, а для государственныхъ въ 
1932 году, пересрочкою же ^выкупныхъ платежей на 28, 41 и 56 лътъ, 
начиная (въ Саратовской губернш) преимущественно съ 1899 года, этотъ 
моментъ оттягивается для нъкоторыхъ категорш крестьянъ чуть-ли не до 
конца текущаго столъия, именно до 1960—1973—1988 г.г. Если же при
нять во внимаше отсрочки выкупныхъ платежей за пределы новаго выкуп
ного перюда, то окажется, что выкупная операщя, по крайней мт-ръ, въ 
настоящее время является безсрочной. 

Вмъстт. съ отсрочкой и пересрочкой выкупного долга въ Саратовской 
губернш была отсрочена за пределы выкупного перюда и большая часть 
недоимокъ по выкупнымъ платежамъ, поэтому слъдуетъ ожидать, что послт. 
окончашя выкупныхъ сроковъ, назначенныхъ по законамъ 13 мая и 31 мая, 
для многихъ крестьянъ наступятъ времена, еще болъе тяжелыя въ платеж-
номъ отношенш, чъмъ теперь. 

Переводъ на выкупъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ, колони-
стовъ-нъмцевъ и дачниковъ съверныхъ уъздовъ (Хвалынскаго, Кузнецкаго и 
Петровскаго) въ 1887 г. еще сильнее оттъняетъ всю архаичность выкупной 
«истемы, какъ система обложешя. Прежде всего ЗДЕСЬ возникаетъ вепросъ 
о томъ, на сколько выкупъ въ данномъ случат, является платежемъ земель-
нымъ. Дт,ло въ томъ, что положеше 12 шня 1886 г. (о переводе государ, 
крест, на выкупъ) оставляетъ спорнымъ вопросъ о томъ-—кому принадле
жать земли государственныхъ крестьянъ—казни, или самимъ крестьянамъ. 
Этотъ вопросъ возбуждался еще въ 1863 г. при выработки основашй устрой-
-ства государственныхъ крестьянъ и тогда было признано, что эти земли 
принадлежать казнь, а у крестьянъ находятся лишь въ постоянномъ поль-
зованш, хотя меньшинство государственнаго совьта считало ихъ общест
венной собственностью крестьянъ. Hoj Положеше о поземельн. устр. госуд. 
крест. 1866 года, не разрешая вопроса категорически, какъ бы склоняется 
признать землю собственностью крестьянъ. **) Наконецъ, законъ 12 шня, 
устанавливая для государственныхъ крестьянъ выкупъ оброчной подати, а 
не земли, вновь какъ бы склоняется къ первому ръшенш. 

Оброчная подать не сообразовалась съ ЦЕННОСТЬЮ земли, замънивпий-же 
ее выкупъ представляетъ въ сущности ту же подать, но лишь въ увеличенномъ 
размъръ, именно на 45% болъе ея. Первоначально определялся обшдй раз
мерь выкупныхъ платежей для ЦЕЛОЙ губернш путемъ прибавки къ оброч
ной подати 45% ея, а затЬмъ производилась уже разверстка новаго налога 
между окладными единицами. 

По этимъ причинамъ выкупную операцш по закону 12 шня, а въ осо
бенности ея неопределенное продлеше путемъ пересрочекъ и отсрочекъ, 
слъдуетъ признать наиболее неудачными актами финансовой политики по
слт. дняго времени. 

*) См. его докладъ, напечатанный въ С -Четерб. Въд. № 270, 1902 г. 
**) См. ст. 37 этого положетя. 
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Выше указывалось на сильный ростъ недоимочное™ государственныхъ 
крестьянъ по казеннымъ сборамъ именно после перевода ихъ на выкупъ, 
почему мысль,—что крестьянамъ не чужды понимаше этой реформы и 
сознательно-отрицательное отношеше къ ней (чему мы, вцрочемъ, далее най-
демъ несколько подтвержденш),—предоставляется весьма правдоподобной. 

Обратимся, однако, къ фактическимъ даннымъ. 
Разсроченныя и отероченныя недоимки выкупныхъ платежей по закону 

7 февр. распределялись по уездамъ слт.дующимъ образомъ (для всЬхъ разря-, 
довъ крестьянъ вместе, къ 1 ноября 1902 г.): 

И м и . 

АткарскШ. . . 
Балашовск1й. . 
ВольскШ . . . 
КамышвнскШ . 
Ку8нецк1й. . . 
Петиовсюй . . 
СаратовскШ . . 
Сердобсгай . 
Хвалынске . . 
Царицынсюй . 

Всего по губ. 

Недоимокъ , отсро-
ченвыхъ за пре
делы выкупного 

перюда, руб. 
755688 
505771 
450472 

1373541 
573631 
315871 
427054 

— 
1002597 

16001 

5420626 

97,(0/0 
99,70/о 
97,80/0 
98,30/о 
99,Оо/о 
98,50/о 
92 ,6% 

— 
80,80/о 
95,80/о 

94,8о/о 

Недоимок*, 

равсроченныхъ. 

РУО. 
22724 

1488 
10418 
23323 
6740 
4946 

34028 
— 

237614 
703 

340984 

2,90/о 
0 , 3 % 
2 , 2 % 
1,70/о 
1,00/о 
1,50,о 
7,40/о 

— 
19,20/о 

4,20/о 

5,20/о 

Всего, тйхъ 

и другихъ. 

778412 
507259 
46089м 

1396864 
579371 
320817 
461082 

— 
1240211 

16704 

5761610 

Сравнивая суммы отсроченныхъ и разероченныхъ недоимокъ, видимъ, 
что разероченныхъ недоимокъ очень мало—не более г/2о части, а остальныя 
вст, отсрочены до конца выкупа. О благодетельности отсрочки можно говорить 
лишь при томъ условш, если бы было установлено, что недоимки выкупныхъ 
платежей, вследств1е понуждешй со стороны властей, вносились крестьянами 
и темъ служили лишней причиной разстройства ихъ хозяйствъ. Но въ дей
ствительности этого, какъ известно, не было, за незначительными исключе-
шями, когда крестьяне собравъ хорошш урожай, получали возможность вно
сить платежей больше оклада даннаго года. По общему же правилу, недоимки 
эти годъ отъ года возрастали, такъ какъ взыскивать сразу огромныя ихъ 
суммы не было физической возможности, отъ времени до времени часть не
доимокъ слагалась манифестами,—такъ шло дело до издашя новыхъ зако-
новъ 1894, 1899 г.г., недоимки были фиктивнымъ долгомъ крестьянъ. Съ 
издашемъ-же закона 7 февраля и въ особенности 23 т в я 1899 г., оне стали 
фактическимъ долгомъ, часть котораго перенесена на будущее время, а дру
гая, хотя и незначительная, разерочена преимущественно на десятилетни 
срокъ. Имея въ виду систематичность меръ взыскатя, установленныхъ за-
кономъ 23 iioHfl, нельзя сомневаться, что вторая часть недоимокъ будетъ 
действительно взыскана. А это значитъ ни что иное, какъ увеличеше оклада 
выкупныхъ платежей на целыя десять летъ, такъ какъ по новому закону 
взыскате разероченныхъ недоимокъ производится на ряду съ окладными пла
тежами. Вообще, по губернш, это увеличеше незначительно, оно не превы-
шаетъ 34 тыс. руб., т. е. 1,а% оклада выкупныхъ платежей, но для некото-
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рыхъ уЬздовъ, какъ, напримъръ, истощеннаго хроническими неурожаями 
Хвалынскаго, это увеличение будетъ не менъе 7,з°/о. 

Такимъ образомъ, отсрочка и разсрочка недоимокъ, при разсмотръиш 
ея съ теоретической точки зръшя, является мърой благодетельной, но при 
обращеши къ действительному положетю дъла она должна быть признана 
въ лучшемъ случат, безразличной,для плательщиковъ, а въ худшемъ даже 
ихъ новымъ отягощешемъ платежами. Конечно, намъ могутъ возразить, что 
отсрочка недоимки на долий срокъ даетъ право надъяться на полное ея 
сложете въ будущемъ. Но если такъ, то почему она не сложена теперь-же, 
хотя бы фактически, т. е. путемъ отмены ея взыскашя, дабы „не развра
щать народную нравственность" прямымъ распоряжешемъ объ ОТМЕНЕ. ЕСЛИ 
вступить на путь упованш, то почему-бы не утешать себя надеждою, что 
и вообще выкупные платежи будутъ уничтожены, такъ какъ и они отсро
чиваются и разсрочиваются, какъ и недоимки. 

Льготы по разсрочкъ, отсрочкъ и сложешю капитальная долга выкуп-
ныхъ платежей применены въ Саратовской губернш по уЪздамъ и разрядамъ 
крестьянъ слъдующимъ образомъ. 

У i 8 д ы. 

АткарскШ. . 

Балашовск^й 

ВольскШ . . 

Камышинсюй. 

Кувнецшй . 

Петровский . . 

Саратовсь-ifl . . 

Сердобсклй . , 

Хвалынсюй • . 

Царицынски 

* 
м 
Б 
К 
О 
А 
ф А 
о ш 
А о 

•р S а £ аз о 

. 346 

• 313 

. 324 

167 

. 473 

274 

269 

. 453 

255 

60 

A i 
е- сб 
в 2 
° А (0 ч 

\ \ 
в ч 

H i ! 

Абс. о/0 

61 17,6 

38 12,1 

45 36,з 

69 41,з 

59 12,5> 

43 15,7 

117 43,5 

— — 
40 15,7 

— — 

В ъ 
В.-государств. 

и 
о 
А 
4 i 
Ф А 
и ее 
. Н 
£ о 
^ Ф 
* 3 
М о 

74 

98 

50 

64 

329 

128 

1.10 

108 

179 

45 

>
 g1 

И
эъ

 
ни

хъ
 

во
сп

ол
ьз

ов
. 

-5
 

ль
го

та
м

и.
 

о 

16 21,6 

7 7,1 

17 34,0 

41 64,1 

17 5,2 

24 18,6 

35 31,8 

— - — 
27 15,1. 

— — 

т о м г 
Б.-помещичьи. 

и 
ф 

ф е°. 
а В 
„ f 

А о 
И со 

5 * 

257 

201 

65 

22 

144 

145 

152. 

343 

76 

13 

m 
tQ о 
и со 

a g 
* 5 
Н ее 

А б с . 44 

26 

24 

11 

42 

19-

81 

. — 
13 

— 

в 
я 
С в -е- • о 
ч 

о/о 
17,1 

12,9 

36,9 

50,0 

29,2 

13,i 

53,3 

-
17,1 

— 

ч и с 
Колонисты. 

к 
о 
А ч -
ф {Я 
о ее 
* & 
И Ф 

<° ВТ 
W о 

3 

— 
— 
53 

— 
3 

— 

— 

^ ° « И СО н в ^ s а ч се w о Е, 
j) SS о 
я, Ф С* 

Р я ч 

Абс. о/о 
- — 
— — 
— — 
12 22,7 

— — 
— — 
— — 

— — 

Л *. 
Удельные. 

ti Ф 
А 
4 А Ф Г° с? Ш 

St 
РЗ о 

13 

14 

9 

28 

1 

4 

2 

2 

А 
is 
га 
£ ю 

И 

Абс 
1 

5 

4 

5 

— 
1 

— 

— 

со 
со в 
Й я 

Ч ев 
а о 
Ф U 
О А 
№ Ч 

. 0/о 

8,3 

35,7 

44,4 

17,9 

— 
25,о 

— 

— 

Итого 2734 412 17,з 1185 184 15,5 1418 260 18,з 59 12 20,з 72 16 22,2 

БолЬе всего льготами воспользовались крестьяне Саратовскаго, Камы-
шинскаго и Вольскаго уЬздовъ и наименее Балашовскаго и Кузнецкаго, 
Сердобскш же и Царицынскш уъзды, какъ безнедоимочные, не получили 
льготъ совсъмъ. По разрядамъ крестьянъ разница въ относительныхъ коли-
чествахъ обществъ, получившихъ льготы, не велика, хотя слъдуетъ отмъ-



- 48 — 

тить, что наименее благополучные разряды въ экономическомъ положенщ, 
каковы б. помещичьи и б. государственные получили ихъ менйе чт-мъ ос
тальные. Это обстоятельство является результатомъ того, что законъ 13 
мая 1896 г. предоставляетъ инициативу возбуждешя ходатайствъ о льго-
тахъ самимъ сельскимъ обществамъ. Правда дополнительное узаконете 31 
мая 1899 г. какъ бы обязываетъ мЬстяня учреждения, втдаюпця поступлеше 
выкупныхъ платежей, возбуждать вопросъ о льготахъ по собственному почину, но 
при этомъ все-же требуется и ходатайство сельскаго общества, а главное, 
новое узаконеше предоставляетъ въ этомъ д^лй пшрокШ просторъ личному 
усмотрт.нш земскаго начальника. Сельшя общества частью мало знаютъ 
упомянутыя законы, а частью не желаютъ оттягивать окончаше выкупной 
операции, почему по собственнному почину возбуждаютъ ходатайствъ мало. 
Отсюда—несоотвътств1е льготъ съ экономическими силами отдЪльныхъ кате-
горШ крестьянъ. 

По годамъ сельыия общества получивппя льготы распределяются слъду-
ющимъ образомъ: 

1898 г. 
1899 „ 
1900 „ 
1901 „ 
1902 „ 

В с е г о 472 „ „ 100,0 

Число сельскихъ обществъ пользующихся льготами относительно до
вольно сильно возрастаетъ, хотя до сихъ поръ не охватило и пятой части 
всЬхъ сельскихъ обществъ, состоящихъ на выкупь. При этомъ, впрочемъ, 
необходимо оговориться, приведенный сейчасъ цифры не вполне точно ха
рактеризуют действительное положеще дйла: онъ показываютъ время раз-
рЪпгетя льготы правительствомъ, между тъмъ какъ ходатайства сельскихъ 
обществъ начали поступать много раиъе этого времени, именно въ 1896 и 
1897 гг. Сложная канцелярская процедура разсмотрЬшя ходатайствъ и со-
бираше земскими начальниками статистическихъ свъдътй задерживаютъ 
разр^шеше ихъ обыкновенно года на 2 на 3. Достаточно указать, что въ 
перепиияхъ этой „волокиты" участвуютъ сельсюй сходъ, волостное правле-

*) За 1902 г. данныя не полны. КромЪ того въ эту таблицу не вошли ни
сколько селешй удЪльныхъ крестьянъ, получившихъ льготы, но число ихъ незначи
тельно, въроятно, не превышаетъ десятка. 

5 сел. или 1,1% 

87 „ „ 18,4,, 

142 „ „ 30,1 „ 

229 „ „ 48,5 „ 
Q * 1 О 
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Hie, земскш начальникъ, податной инспекторъ, уЬздный съ'Ьздъ, казенная 
палата, губернское присутств1е и, наконецъ, министерство финансовъ, что 
бы понять причину указанной медленности. 

Относительно б. государственныхъ, б. пом£шичьихъ крестьянъ и ко-
лонистовъ въ нашемъ расноряжеши имеются полныя данныя о размърахъ 
оказанныхъ имъ льготъ, которыя въ виду большого ихъ интереса, приво-
димъ здт,сь въ иодробныхъ поуъздныхъ сводкахъ. 
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5. Государсгвен 
в И X 

Сумма I И з ъ э т о й с у а ш ы 
"•*" исключено перюди-! 
к а п и " !ческаго погашетя тальнаго • 
долга. | Абс_ | В ъ о/оо/о. 

Аткарсюй I 

В с е г о . . . 

Балашовсмй . 

Вольсйй • . . . { 

В с е г о . - . . 

Камышинсшй : 

Итого (пересроч.) 
В с е г о . . . . 

Кузнецкш v 

Итого (пересроч.) . 
В с е г. о . . . 

Петровсгай < 

Итого (пересроч.) . 
В с е г о . . . . 

Саратовыай 

Итого (пересроч,) . 
В с е г о . . . . 

Хвалынсшй. 

Итого (пересроч ) 
В с е г о 

По губернш 

Итого (пересроч.) { 
В с е г о . . . . 

Камышинсюй. 

28 

28 

28 
56 

28 
56 

28 
56 

28 
56 

28 
41 
56 

28 
41 
56 

5 
11 
16 

7 

12 

5 

17 

23 
4 
14 
27 
41 
4 
7 
6 

11 
17 
17 
4 
3 

- ! 21 
— 24 

21 
8 
6 
29 
35 

8 
2 
4 
13 

14 
27 

28 

90 
2 

27 

119 
65 
184 

12 

1143247 
167558 

1300805 

1070140 

944055 
480063 

1424118 

1667569 
368838 
926867 
2036407 
2963274 

3621 
7433 

351317 

11054 
362371 

1274347 
225290 
272765 

1500137 
1772902 

623921 
419396 

4999 

1043317 
1048316 

408125 
40519 
192146 
645868 

640V90 
1286658 

6064885 
40519 

1213603 

7319007 
3752019 
11071026 

1183304 

159050 

159050 

132944 

132944 

234836 
46328 

281164 
281104 

456 
934 

1390 
1390 

172114 
28360 

200474 
200474 

46388 
57882 

104270 
104270 

56779 
5637 

26732 

89148 
89148 

802567 
5637 

160236 

968440 

968440 

167021 

13,9 

14,1 

14,1 
12,6 

13,8 

12,6 
12,6 

12,6 

13,5 
12,6 

13,4 

7,4 
13,8 

10,0 

13,9 
13,9 
13,9 

13,9 

13,2 
13,9 
13,2 

13,2 

14,1 
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Hbie крестьяне. 
с е л е н 

И з ъ 

Пересрочено, 

Абс. 

538107 

538107 

— 
478144 

478144 

594844 
322510 

917354 
917354 

1583 
6499 

8082 
8082 

757586 
197430 

955016 
955016 

314310 
361514 

675824 
675824 

219252 
34882 
165414 

419548 
419548 

2903826 
34882 

1053367 
3992075 

3992075 
н и с т 

514796 

о/о 

64,7 

58,9 

— 
41,5 
100,0 

52.3 

50,0 
100,0 

83,6 

68,7 
100,0 

73,5 

54.4 
100,0 

72,0 

62,3 
100,0 
100,0 

76,0 

55,2 
100,0 
100,0 

62,9 

39,5 
ы. 
50,0 

i я х 
э т о й 

Отсроч< 

Абс. 

434491 

434494 

— 
332967 

332967 

576238 

576238 
576238 

1582 

1582 
1582 

344647 

344647 
344647 

240206 

240206 
240206 

132094 

132094 
132094 

206222& 

2062228 

2062228 

501487 

ь. 
с у м 

>но. 

о/о 

44,1 

— 
— 
41,1 

— 
40,2 

32,8 

50,0 

16,4 

31,3 

26,5 

41,6 

25,6 

37,7 

24,0 

39,2 

32,5 

20,4 

50,0 

м ы 

Сложено. 

Абс. | о/0 

11596 
16778 

28374 

121818 

48006 

48006 

261651 

123018 

261651 
384669 

51760 

51760 

27276 

27276 

.23017 

707 

23017 
23724 

79301 

79301 

296264 

296264 
468664 
764i»28 

— 

1,2 
10,7 

-
11,4 

10,0 

— 
18,3 

13,2 

14,9 

14,7 

— 

10,0 

— 
4,0 

14,1 

2,4 

12,3 

— 

5,6 

4,6 
12,5 
7,6 

— 

Окладъ выкупныхъ платежей. 

До 
пересроч-

ки. 

57162 
7879 

65041 

53507 

47202 
24003 

71205 

83964 
18442 
46343 

102406 
148749 

181 
372 

17566 

553 
18119 

63717 
11290 
13638 

75007 
88645 

34187 
20^69 
250 

55156 
55406 

20406 
2026 
9607 
32293 

32039 
64332 

306S19 
2026 
60680 

369525 
195479 
565004 

59165 

По 
пересроч-

32286 
7040 

39326 

47416 

28689 
21603 

50292 

35690 
14513 
40192 

50203 
90395 

95 
293 

14978 

388 
15366 
45456 
8884 
12274 

54340 
66614 

18858 
15728 
215 

34584 
34801 

13155 
1744 
7444 
28342 

28342 
50685 

174229 
1744 
46862 

222835 
172060 
394895 

30888 

Уменьшился на 

Абс. 

24876 
839 

25715 

6091 

18513 
2400 

20913 

48274 
3929 
6151 

52203 
58354 

86 
79 

2588 

165 
2753 

18261 
2406 
1364 

20667 
22031 

15329 
5241 
35 

20570 
20605 

7261 
282 
2163 
3951 

9696 
13647 

132590 
282 

13818 

146690 
23419 
170109 

28277 

о/о 

43,5 
10,6 

39,5 

11,4 

39,2 
10,0 

29,4 

57,5 
21,3 
13,3 

51,0 
39,2 
47,5 
21,2 
14,7 

29,8 
15,] 
28,7 
21,3 
10,0 

27,8 
24,9 

44,8 
25,0 
14,0 

37,3 
37,2 

35,5 
13,9 
22,5 
12,3 

30,3 
21,2 

43,2 
13,9 
22,8 

39,7 
12,0 
30,2 

47,8 



— 52 — 

Б. П о м е щ и ч ь и 

у ъ з д ы. 

® S 

а, tfl о . н н a 
* ° ч ч - >* Б о о 5 ° м в л 5 
§ 2» 
; В н 

ill 

м 
т в Ф 
Ф 
ад 

tfl 
м В 
и л 
ч 
о м о 

И 

В ъ э т 

Ивъ этой суммы 
исключено перЬди-
ческаго погашена. 

Абсол. Въ % % . 

АткарскЩ > . . . . { 

В с е г о 

Балашовыми 

Вольсмй < 

В с е г о 

КамышинскШ . ' . . . . { 

Итого (пересроч.) 

В с е г о 

КуэнецкШ ! 

В с е г о 

ПетровсвШ 

В с е г о 

Саратовский . . 

В с е г о . . . ."'. . . 

Хвалынске ' • { 

В с е г о 

По губернш с: 

Итого (пересроч) . . 

В с е г о 

26 
41 

28 

28 
41 
56 

41 
56 

28 
41 
56 

28 
41 
56 

28 
41 
56 

28 
41 

28 
41 
56 

40 
4 

44 

26 
21 
1 
2 

24 

3 
1 
4 
7 
11 
23 
5 
14 

42 

13 
5 
1 

19 
59 
9 
13 
81 

11 
2 

13 

193 
29 
31 

253 
7 

260 

449470 
45259 

491729 

331703 

248252 
4767 
4443 

257462 

146577 
8123 

154700 
256184 
410884 

158517 
62009 
131341 

351867 
222291 
83597 
990 

306878 

444911 
36250 
69796 

550957 

105170 
12750 

117920 

1960314 
391209 
214693 

2566216 
256184 
2822400 

30651 
1451 

32102 

16450 

58076 
1813 
656 

50544 

56083 
1232 

57313 

57315 

31390 
20080 
29947 

81417 

82165 
34693 
127 

116985 

117152 
16270 
27549 

160971 

44000 
5027 

49027 

379883 
135117 
59511 

574811 

5748 И 

6,8 
3,2 

6,5 

5,0 

23,8 
88,0 
14,8 

23,6 

38 3 
15,2 

30,0 

13,9 

19.8 
32,4 
22,8 

23,1 

37,0 
41,5 
12,8 

38,1 
26,3 
44,9 
39,5 

29,2 

41,8 
39,4 

41,6 

19,4 
34,6 
27,7 

22,4 

20,4 

68893 

1580431 
255792 
155182 

1991405 
256184 
2247589 
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к р е с т ь я н е . 

е е л 

И 8 

е н 

ъ э 

Пересрочено. 

Абсол. 

65703 
43808 

109511 

49373 

93508 
2954 
3787 

100249 

90494 
6891 

97385 

97385 

51437 
41429 
101394 

233398 

110178 
48904 
863 

159945 

13S056 
19980 
42247 

195283 

51614 
7723 

59337 

554869 
255792 
155182 
965843 

865843 

Въ 
одр/о. 

15,7 
100,0 

23,7 

15,7 

49,2 
100,0 
100,0 

50,9 

100,0 
100,0 

100,0 

27,5 

40.5 
100,0 
100,0 

86,3 

78,6 
100,0 
100,0 

84,2 

40,6 
100,0 
100,0 

50,1 
84,4 
100,0 

86,1 

35,1 
Ю0,0 
100,0 

48, i5 

43,0 

i я х ъ. 

т о й 

Отсроче 

Абоол. 

2054 

2054 

— 
22984 

22984 

— 

— 

— 
2940 

2940 

9810 

9810 

27439 

27439 

— 

65227 

65227 

65227 

с у 

но. 

Въ 
о/оо/о. 

0,5 

0,4 
— 

12,1 

11,7 

— 
— 

— 
2,3 

1,1 
7,0 
— 

5,2 
8,4 

7.0 

— 
— 

м 
3,3 

2,9 

м м ы. 

С л о ж е н о . 

Абсол. 

39704 

39704 

32700 

13413 

13443 

— 

48247 
48247 

11137 

11137 

3021 

3021 

2359Б 

23595 

1449 

1449 

125049 

125049 
48247 
173296 

Въ 
Ооо/о. 

9,5 

8,6 
10,4 

7,1 

6,8 

— 

18,8 
13,6 

8,8 

4,1 
2,2 

1,6 
7,2 

6,1 
2,4 

2,1 
7,9 

6.3 
18,8 
7,7 

Оклад* выьуиныхъ платежей. 

До 
нересроч-

ви. 

26969 
3149 

30118 

19902 

14895 
284 
267 

15446 

8789 
487 

9276 
15371 
24647 

9493 
3720 
7881 

21094 

14239 
5015 

69 
19313 

26782 
2169 
4187 

33138 

6309 
765 

7074 

118589 
23891 
12881 

155361 
15371 

170732 

По 
пересроч-

к*. 

22623 
2190 

24813 

16953 
9225 
148 
170 

9543 
4524 
310 

4834 
12476 
17310 

6782 
2079 
4561 

13422 

7638 
2446 
39 

10123 

16614 
1000 
1899 

19513 

3583 
386 

3969 

83418 
12773 
6979 

103170 
12476 
115646 

Уменьшился 
на 

Абсол. 

4346 
959 

5305 

2949 

5670 
136 
97 

5903 

4265 
177 

4442 
2895 
7337 
2711 
1641 
3320 

7672 

6601 
3569 
20 

9190 

10168 
1169 
2288 

13625 

2726 
379 

3105 

35171 
11118 
5902 

52191 
2895 
55086 

Въ 
0/Wo. 

16,1 
30,4 

17,6 

14,8 
38,1 
48,0 
36,3 

38,2 

48,5 
36,3 

47,9 
18,8 
29,3 
28,6 
44,1 
42,1 

36,4 

46,7 
51,3 
33,9 

47,6 

38, 0 
53, 
54, 
41,1 
43,2 
49,5 

43,9 

29,7 
46,5 
45,8 

33,6 
18,8 
32,3 
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Изъ итоговъ приведенныхъ таблицъ видно, что наибольшее число раз-
ерочекъ произведено на 28-лътнш срокъ, на 56-лътнш въ 5 разъ менее и на 
41 годъ еще меньше. Окладъ выкупныхъ платежей понизкенъ у б. помъ-
щичьихъ на 33,6°/о, у б. государственныхъ на 39,7°/о и у колонистовъ на 
47,8%. ЗДЕСЬ заметно то же несоответств1е между размерами льготы и 
экономической силой крестьянъ, о которомъ говорилось выше. Причина это
го, конечно, заключается въ различш сроковъ выкупа, но для современнаго 
оклада платежей причина ихъ тяжести безразлична. Пересрочено на но
вые сроки у быв. помъщичьихъ 43% капитальнаго долга, у быв. государ
ственныхъ 69,2% и у колонистовъ 50%, отсрочка въ значительныхъ раз-
мерахъ произведена лишь для двухъ послъднихъ разрядовъ, а для поме-
щичьихъ она весьма не велика,—всего 3,3%. Наконецъ, сложете части 
долга въ более значительныхъ размърахъ применено къ б. государствен-
нымъ крестьянамъ (65 сел. общ. изъ 1185 общаго ихъ количества) и очень 
мало—къ помещичьимъ (7 сел. общ. изъ 1418 общ. ихъ количества),—раз-
мъръ же сложенной части у послъднихъ относительно 1*/а раза более, чемъ 
у первыхъ. 

Отметимъ, наконецъ, тотъ весьма любопытный факте, что 65 об. 
ществъ б. государственныхъ крестьянъ, т. е. болъе Уз всехъ обществъ этого 
разряда получившихъ льготу и болъе Vsa общаго изъ числа въ губернш, 
не внесли выкупныхъ платежей ни одного рубля, начиная съ 1887 года и 
темъ не менее получили скидку долга въ 12,5°/°. Это обстоятельство под
тверждаете, съ одной стороны, высказанный нами выше взглядъ на значе-

Hie операщи выкупа для государственныхъ крестьянъ, а съ другой показы
ваете, что правительство, допуская скидку долга для неисправимыхъ не-
плательщиковъ, признаетъ выкупные платежи несоответствующими ни 
доходности земель, ни вообще экономической силе плателыциковъ. Анало
гичный фактъ имълъ место относительно б. помт.щичьихъ крестьянъ для 7 
сельскихъ обществъ. 

Льгота въ форме скидки части капитальнаго долга должна была бы 
получить значительно большее примънете, если бы учреждетями выдаю
щими это дело делались все выводы изъ данныхъ статистическихъ обслъ-
довашй земскихъ начальниковъ, производимыхъ ими съ селешяхъ ходатай-
ствующихъ о льготахъ по уплати выкупного долга. 

Мы выбрали наугадъ 17 сельскихъ обществъ, получившихъ разсрочки 
части выкупного долга на 41 и 56 лете, т. е. обществъ, повидимому, наи
более недоимочныхъ и наиболее разстроенныхъ въ хозяйственномъ отноше-
нш и сделали попытку разсмотръть несколько детальнее результаты ихъ 
обследовашя земскими начальниками. Приводимъ здесь наиболее характер
ный данныя, относящаяся до этихъ обществъ. 

Окладъ платежей на десятину удобной над. земли въ нихъ изменился 
съ середины 80-хъ гг. къ 1897—8 гг. следующимъ образомъ: въ 5 изъ 12 
сельскихъ обществъ б. помещичьихъ онъ увеличился на 2—79 копеекъ (отъ 
1 до 24,4%), въ 6 уменьшился на 6—26 коп. (отъ 2,7 до 7,7%) и въ одномъ 
остался безъ перемены; въ 5 обществахъ б. государственныхъ у 4 окладъ 
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повысился на 8—90 коп. на десятину (отъ 5,6 до 46,4%) и въ одномъ умень
шился на 4 коп. (на 2,2%). Въ общемъ по всЬмъ селешямъ б. помт>щичьихъ 
десятина надела несла въ первый моментъ 2 р. 69 к., а во второй 2 р 
59 к., т. е. на 3,з% менъе,—б. государственныхъ въ первый моментъ 1 р. 
70 к., а во второй 1 р. 50 к., т. е. на I2,i% мент,е. Для обоихъ разрядовъ 
вмъстт,, въ среднемъ, приходилосъ платежей на десятину въ первый мементъ 

2 р. 02 к., а во второй 1 р. 85 к. При сравнети этихъ цифръ съ общими 
средними по губерши найдемъ, что взятыя нами сельсшя общества по раз-
мт>рамъ платежей находятся теперь даже въ болт.е благопглятномъ положенш, 
чъмъ вся масса ихъ, вообще, и тт.мъ не менъе имъ сдълана разсрочка вы
купного долга. 

Затт>мъ приведемъ здъсь отрывки приговоровъ сельскихъ сходовъ этихъ 
обществъ и нт.которыхъ другихъ, которыми возбуждались ходатайства о 
льготахъ, и наиболее характерный мъста заключений земскихъ начальниковъ 
въ подлинномъ видт., такъ какъ эти матер1алы обрисовываютъ современное 
положеше Саратовскаго крестьянина весьма выпукло. 

Сосновское общество, Матышевской вол. Аткарскаго у%зда (бывш. госуд.) 
„Платежъ выкупа для нашего общества обременителенъ, такъ какъ часто 
повторяюшдеся за последнее время недороды хлт>ба, или полные неурожаи 
его сильно подорвали наше хозяйство и надежды на поправку нптъ, по
тому что надъльная наша земля, и безъ того мало удобная,—совсЬмъ исто
щилась и уже перестала хорошо родить хл'Ьбъ, даже и въ благопр1ятные 
годы. Помимо этого сильно вл!яетъ на ухудшете нашего хозяйства умень-
шеше земли, происшедшее отъ увеличешя числа наличныхъ душъ, на кото
рый дт-лается разверстка земли. Отъ уменьшешя земли мы стали меньше 
имЬть возможности заниматься скотоводствомъ, птицеводствомъ и проч., 
занят1е-же это давало намъ хорошШ доходъ, почти всегда идущш на уплату 
выкупа и другихъ повинностей", (приговоръ 23 янв. 1900 г.). 

Объяснетя земскаго начальника. 
Надельная земля особыхъ выгодъ не представляетъ. Качество земли 

мелшй черноземъ. Надъла изъ пахатной земли безъ обработки нисколько не 
остается. Купчей земли общество не имт.етъ, снимаетъ въ аренду у казны 
(822 дес.) на сроки отъ 6 до 12 л'Ьтъ по 1 руб. за десятину. Лътомъ и зи
мою постояяныхъ мт,стныхъ заработковъ нътъ. Въ отхож1е промыслы ухо-
датъ мужч. 59 и женщ. 84, преимущественно въ Закаспшскую область, гдт, 
мужчины служатъ на Закасп. ж. д., а женщины поступаютъ въ прислуги. 
УходящДе земледтше бросаютъ и живутъ исключительно заработками. Въ 
1891, 1892 и 1893 г. недоимщики получали noco6ie хлйбонъ отъ земства, 
правительства и изъ сельск. магазина. Съ 1883 года крестьянамъ 
даны были слт.дующ1я льготы по платежу казенныхъ сборовъ: въ 1883 г. 
по Высоч. манифесту сложено недоимокъ 7857 руб. 11 коп,, съ 1886 года 
уничтоженъ сборъ подушной подати, которой общество уплачивало ежегодно 
до 1600 руб., въ 1896 г. по Высоч. манифесту сложено оброчной подати 
5391 руб. 29 коп. и въ 1894 г. сложено по Высоч. манифесту продоволь-
ственнаго капитала 2393 руб. 71 коп. Льготы эти никакого вл1ян1я 
на поступлете сборовъ не оказали. Въ настоящее время крестьяне пользу
ются скидкой ежегодно 167 р. 9 коп. въ течен1е 10 лътъ по платежу госу-
дарственнаго поземельнаго налога, согласно Высоч. маниф. 14 мая 1896 г. 
Къ пополненш недоимокъ въ течете посл'ьднихъ пяти лътъ принимались 
сл'Ьдующ1я мъры: обществомъ отбиралась у неплательщиковъ часть полевого 
надъла на пополнеше недоимокъ по 188 ст. общ. пол. о крест. Чинами-же 
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полицш и должностными лицами волостного и сельскаго управлетя ника-
кихъ мт,ръ не принималось. На основанш собранныхъ данныхъ видно, что 
хозяйство недоимщиковъ находится въ сносномъ положены и во всякомъ 
случат, много въ лучшемъ, чт.мъ хозяйство крестьянъ другихъ местностей 
губернш. (Но вопросъ—46, объясняется-ли разстройство хозяйства посто
янно действующими причинами, или же это разстройство зависим, отъ вре-
менныхъ причинъ?).—Хотя хозяйство крестьянъ и находится въ удовлетво-
рительномъ положенш, но во всякомъ случай оно, сравнительно съ преж
ними годами, нисколько ухудшилось. Такое ухудшеше произошло вслт>дств1е 
голода въ 1891 и 1892 гг. и плохого урожая въ 1893 году. 

Хозяйство недоимщиковъ можетъ исправиться лишь при томъ условш, 
если нисколько лътъ подрядъ будетъ хорошш урожай хлъбовъ, въ против-
номъ же случап, никакихъ опредчъленныхъ надеждъ на возстановлеше 
крестъянскаго хозяйства въ виду не имгьется. 

Накочлеше недоимокъ объясняется отчасти предыдущими неурожай
ными годами, которые уменьшили несколько платежную способность кресть
янъ, отчасти упорнымъ уклонешемъ крестьянъ отъ аккуратнаго платежа 
повинностей, а главнымъ образомъ бездъйствхемъ должностных^ лицъ при 
взысканш платежей. (1897 годъ) 

С. Морецъ, Богородской вол. Атнарсн. у. (бывш. госуд.). Причиной не
доимокъ „служить разстройство нашего хозяйства, происшедшее отъ неуро-
жаевъ хл"Ьбовъ, падежа скота иградобипя, а также отъ недостатка надвла". 
(20 янв. 1900 г.). 

Объяснения земскаго начальника. 
Въ распредЬлети надъла по угодьямъ произошли измънетя, противъ 

первоначальнаго надвлетя: распахано 24 дес. луговой земли и 56 десят. 
выгона. Причина—увеличеше населешя. Кромт, того, занято выгона усадь
бами и гуменниками 177 дес. Надвльная земля, простираясь отъ села на 
далекое разстояие (25 верстъ), представляетъ вслъдств1е этого нгькоторое 
неудобство. Качество над. земли—мелкш черноземъ и суглинокъ. Надвльной 
земли безъ обработки ни сколько не остается. Надвльной земли для прокор-
млешя скота недостаточно, вслъдсттае того что душевой надЬлъ не соответ
ствуете количеству скота. Недостатокъ этотъ пополняется кормомъ полу-
чаемымъ съ съемной земли и отдачею гулевого скота на прокормъ на все 
время подножнаго корма въ предълы области Войска Донского, частнымъ 
землевладт.льцамъ и арендаторамъ по 2 руб. и дороже съ головы. Мъхтныхъ 
постоянныхъ заработковъ нт>тъ ни лътомъ, ни зимою. Въ отхож1е промыслы 
не уходятъ, а временами работаютъ на мъстной ж.-д. станцш. Въ 1891, 
1892 и 1896 гг. недоимщикамъ выдавалось noco6ie хлъбомъ. Льготы по пла
тежу казенныхъ сборовъ: въ 1883 г. сложено недоимокъ 3016 р. 64 коп., 
въ 1886 г. уничтожена подушная подать отъ 4500 до 600о руб. въ годъ, 
въ 1894 г. сложено продовольственнаго капитала 793 р. 10 к., въ 1896 г. 
сложено отмъненныхъ сборовъ 8791 р. 90 к.; но эти льготы никакого вль 
янш на поступлете сборовъ не оказали. Въ настоящее время крестьяне 
пользуются ежегодной скидкой въ 573 в. 93 к. (на 10 лт>тъ) государствен-
наго поземельнаго налога. 

Къ нополненш недоимокъ въ течете послт.днихъ 5 лътъ принимались 
слъдуюшДя мъры: должностныя лица сельскаго и волостного управлешя 
арестовывали упорныхъ неплателыциковъ на основанш 64 и 86 стт. общ. 
пол. о крест., самимъ обществомъ отбиралась у недоимщиковъ часть по
левого надгьла на пополнете недоимокъ. Чинами же полицш никакихъ 
м"връ не принималось. Хозяйство недоимщиковъ находится довольно въудовле-
творителъномъ состоянги и во всякомъ случав много въ лучшемъ, чъмъ 
хозяйства другихъ местностей и увздовъ. Но сравнительно съ прежними 



— 57 — 

годами оно всетаки ухудшилось. Ухудшете произошло отъ цълаго ряда 
неурожайныхъ лътъ. Накоплете недоимокъ произошло главнымъ образомъ 
отъ неурожаевъ, а сь другой стороны объясняется упорнымъ нежелангемъ 
крестъянъ платить окладные сборы и бездъйств1емъ должностныхъ лицъ 
по взысканию ихъ". (1897). 

Верхне-Добоинское общ. Камышинсн. у. (бывш. помъщ.). „Нынъште 
ежегодные оклады выкупныхъ платежей для насъ весьма обременительны 
(платится 8042 р. 56 к. въ годъ), что причитается съ каждой души въ 
годъ 5 р. 72 к., а вмъстъ съ другими расходами до 9 руб. 50 коп. Кромъ 
зтихъ сборовъ, общество несетъ еще и друие расходы, какъ-то: съ оценки 
домовъ, пожарнымъ стойщикамъ, съ трубъ, ночнымъ караулыцикамъ и со 
скота, за подножный кормъ, до 2500 руб. Земельнаго душевого надъла для 
крестъянъ нашего общества недостаточно, почему имъ приходится еще 
арендовать землю у частныхъ владъльцевъ по высокой цънъ. Независимо 
отъ сего, въ нашемъ селъ и по близости его нътъ никакихъ и заработковъ, 
такъ какъ не имъется никакихъ заводовъ и фабрикъ. Кромъ этихъ обреме-
нительностей самое главное мъсто занимаетъ недостаточная производитель
ность надъльной земли, отчего и явился недостатокъ въ рабочемъ скотт, и 
удобренш". (20 окт. 1897 г.). 

Объясненгя земскаго начальника. Въ распредъленш надела по угодь-
ямъ произошли слЬдуюлця измънешя: пашни прибавилось изъ другихъ уго-
дш до 200 десятинъ вслъдств1е потребности въ увеличеши площади засЬва-
емой земли; сънокосъ уменьшился десятинъ на 300; лвсъ, котораго было до 
54 десятинъ, исчезъ отъ неправильнаго эксплуатировали. Деньги за 918 де
сятинъ собственной земли, принадлежащей 107 дворамъ, всъ уплачены спол
на, такъ что владельцы отбываютъ теперь за нее только поземельный на-
логъ и земскш сборъ; въ выполнены ихъ чрезвычайно аккуратны, недои
мокъ нгьтъ. Надъльной земли недостаточно для прокормлетя скота; недо
статокъ пополняется покупкой покосовъ у сосъднихъ владъльцовъ. Посто-
янныхъ мъстныхъ заработковъ нътъ. Льготы: недоимка выкупныхъ плате
жей отсрочена въ размйрт, 28,063 руб. 40 коп. до конца выкупного срока. 
Недоимщики подвергались по распоряжешямъ должностныхъ лицъ сельскаго 
и волостного управленш взыскашямъ указаннымъ въ 64 ст. общ. полож. о 
крест. (1898 годъ). 

По свъдъшямъ Казенной Палаты, первоначальнаго капитальнаго долга 
было 192,360р., аза уменыпешемъ по случаю особыхъ взносовъ на 9395р. 
74 к., за понижетемъ общимъ на 26,716 руб. 67 коп. и спещальнымъ на 
22,205 руб.—134,042' р. 59 к., за зачетомъ же погашенныхъ съ 1 августа 
1866 г. въ течете 38 лътъ 5 мъс, по 38 р. 64 к. на каждые 100 руб. 
а ва всю сумму 51,796 р. 88 к., остается къ 1899 г. того долга 82,245 р. 
71 к., Первоначальный окладъ выкупныхъ платежей былъ 11541 р. 60 к., 
а за сбавкою по случаю особыхъ взносовъ на 563 р. 74 к. и понижетемъ 
общимъ на 1,603 р. и спец. на 1,332 р. 30 к., нынъ составляетъ 8042 р. 
56 к.; по нересрочкъ же на 41 годъ будетъ (изъ 5%) 4112 р. 29 к. 

Грязнухинско-Шомпулевское общ. Верхне-Добринской вол. Камышинскаго у. 
(бывш. помъщ.) (Приговоръ—точная кошя предыдущего). 

Объясненгя земскаго начальника. Надъльная земля представляетъ 
невыгоды вслъдств1е дурныхъ своихъ качествъ: земля песчаная, солонце
ватая, каменистая. Деньги за собственную землю, принадлежащую 5 дво
рамъ Шомпулевскаго общества совместно съ крестьянами Бурковскаго об
щества, уже вей сполна уплачены; въ настоящее же время платятъ только 
обыкновенный ПОВИННОСТИ: поземельный налогъ и земскш сборъ. Недои
мокъ по этимъ сборамъ нгьтъ. Местные лвтше заработки бываютъ на 
земляхъ сосъднихъ владвльцевъ, но очень мало. Постоянныхъ зимнихъ за-
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работковъ и никакихъ побочныхъ сельско-хозяйственныхъ заняий нътъ. По 
закону 7 февраля 1894 г., оставшаяся къ 1 января 1897 г. недоимка въ 
размерь 1,803 р. 37 к. отсрочена до 1 ноября 1916 года. Должностным ли
ца подвергали недоимщиковъ по 64 ст. общ. пол. о крест. (1898 г.). 

Макаровское общ. Верхне-Добр. вол. Камыш, у. (бывш. пом.). „По причинъ 
плохого качества надвльной земли и за отсуств1емъ постороннихъ заработ-
ковъ, мы находимся въ самомъ бпдномъ положены, а потому уплачи
вать выкупной долгъ изъ доходовъ отъ земли бываетъ обременительно. Хо
тя выкупные платежи и назначены ниже, чъмъ стоить надъльная земля, но 
и тогда мы не можемъ исправно уплачивать (ихъ), а постоянно накопляемъ 
недоимки". (22 окт. 1897 г.). Когда пересрочка долга (на 56 лътъ) была 
уже произведена, Макаровское общество, повторяя прежше мотивы, вновь 
просило „объ облегченш въ уплатъ выкупного долга" и указывало, что и 
за пересрочкой оно „не въ состояши уплачивать выкупные платежи" (24 
окт. 1899 г.). 

Объяснетя земскаго начальника. Земля представляетъ невыгоды 
населенно, вслъдств1е дурного своего качества: чернозема всего 40 десятинъ, 
суглинка около 80 дес, остальная земля (319 дес.) песчаная, каменистая 
и солонцеватая. Надвльной земли для прокормлеюя скота недостаточно, вслъд-
CTBie этого питате скота плохое. Постоянныхъ мъстныхъ заработковъ нътъ. 
Льготы: недоимка выкупныхъ платежей въ суммъ 2,044 р. 92 к. отсрочена 
до конца выкупа. Въ течете послъднихъ 5 лътъ общество къ пополнение 
недоимокъ мъръ не принимало; должностные лица сельскаго управлешя под
вергали недоимщиковъ взыскашямъ по 64 ст. общ. пол. о крест. (1898 г.). 

Нижне-Дубенское Ье и 2-е общ. Анненковской вол. Кузнецкаго у. (бывш. 
пом.). „Наше крестьяне однообщественники частш проживаютъ съ своими 
семействами на сторонъ и не обработываютъ своего надвла, а потому что
бы земля не оставалась въ залежахъ приходится сдавать ихъ землю за 
гораздо дешевую цтьну противъ оклада выкупныхъ платежей, а съ нпхъ 
требовать доплаты, поэтому недоимка помянутыхъ платежей все болъе и 
болъе накопляется". (12 окт. 1897 г.). 

Объяснения земскаго начальника. 
Земля представляетъ невыгоды населешю вслъдств1е плохого качества 

Постоянныхъ мъстныхъ заработковъ зимою и лътомъ нътъ. Есть работа во 
время жнитва ржи. Въ 1898 г. пользовались ссудой хлъба изъ общественнаго 
магазина. Никакихъ льготъ по платежу казенныхъ и земскихъ сборовъ кресть-
янамъ не давалось, кромъ разсрочки съ 1897 г. уплаты продовольственнаго 
капитала на 10 лътъ. Никакихъ мъръ въ течете послъднихъ пяти лътъ къ 
пополненш недоимокъ ни обществомъ, ни полищей не принималось (1898 г.) 

Ново-Кряжииское общ. Сюз. вол. Куз. у. (бывш. пом.). „Земельный надълъ 
нашъ по недоброкачественности его далеко не оправдываетъ всъхъ лежащихъ 
на обществъ повинностей". 

Объяснетя земскаго начальника. 
Надъльная земля представляетъ невыгоды населешю вслъдств1е плохого 

качества ея. Земля—суглинокъ, песчаная, солончаковая и черноземъ съ су-
пескомъ. Собственную землю крестьяне прюбр£ли отъ купца Л. съ помощью 
крестьянскаго банка, долга банку за обществомъ 38160 р. и разсроченноп 
по Высоч. повел, недоимки 1053* р.; текущихъ платежей въ годъ 2480 р. 
40 к. и разсроченныхъ платежей 117 р. 08 к. Текущде платежи по куплен
ному участку уплачиваются исправно, такъ какъ въ уплату ихъ идетъ 
доходъ отъ сдачи базарной площади; сумма нехватающая для покрьтя всъхъ 
платежей по участку накладывается частью на лъсъ (24 десят.), который 
крестьяне вырубаютъ для своихъ потребностей, частью на пахатную землю, 
такъ что недоимокъ по крестьянскому участку не остается. Крестьяне 
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въ аренду земли не снимаютъ. Мнопе сдаютъ свои наделы со всЬми угодь
ями (лугами) своимъ однообщественникамъ по 4 р. 04 к. за душу, т. е. 
только за выкупной платежъ; остальные платежи, падаюшде на землю, имъ 
приходится доплачивать; на душу приходится земли lVa дес. Большая часть 
крестьянъ (почти половина села) круглый годъ занимается поделкой бердъ, 
шитьем'ъ рукавицъ, валяньемъ сапогъ и кошемъ. 

Сторон-Hie заработки и мгьстные промыслы служатъ главнымъ, 
основатель обезпеченности крестьянъ, тъмъ бол&е, что мноие совершенно 
не занимаются хлъбопашествомъ. Въ 1898 г. пользовались ссудой хлт>бомъ 
изъ общественнаго магазина... Работникъ до 60 лт>тъ обкладывается двумя 
душами. Платежей за 2 души—15 р. 17 к., сдаютъ же эти 2 души за 8 р. 
08 к., т. е. для уплаты повинностей приходится приплачивать у р. 9 к. 
(1897 годъ). 

Ново-Дубровское общ. Савкинск. вол. Петровскаго у. (бывш. госуд.) „Со 
времени бт>дственныхъ неурожайныхъ 1891, 92 и 93 г.г. экономическое по
ложено такъ разстроилось, что платежный средства населешя истощились 
до крайности и недоимка выкупныхъ платежей годъ отъ году все увеличи
вается и къ 1 января сего 1896 года она возрасла до 1845 р. 44 к., позе-
мельнаго налога 97 р. 04 к., губернскаго и уъзднаго земскаго сбора 190 р. 43 к. 
и сельскаго сбора 38 р., итого недоимокъ 2170 р. 91 к. Кромъ этой недоимки 
мы должны уплатить въ этомъ году оклада (разныхъ платежей) 3317 р. 
68Va кои., а съ недоимкою 5488 р. 59^2 к. Въ настоящемъ году общество 
наше уплатило лишь страхового сбора 109 р. 79 к., за вычетомъ этой суммы 
осталось за нашимъ обществомъ неуплаченныхъ 5378 р. 80*̂ 2 коп. Кромъ 
этой суммы, еще требуется съ нашего общества на постройку новой при
ходской церкви 3000 руб., которые по контракту съ подрядчикомъ по 
постройкт. церкви мы должны уплатить въ течете 4 лътъ, начиная съ сего 
1896 г. по 750 р. въ каждый годъ, да еще частнаго долга за снимаемыя 
земли разнымъ лицамъ и иски разныхъ судебныхъ учрежденш насчитано 
около 1500 руб., такъ что всего требуется съ нашего общества въ настоя
щемъ году сборовъ—недоимокъ и оклада 7628 р. 80^2 коп. Хотя урожай 
въ нынъшнемъ году получился хорошш, но при низкой цЬнъ на хлъбъ, его 
едва достанетъ на прокормлеше себя и на уплату сборовъ (перечисля
ются снова всъ сборы, кромп, выкупныхъ платежей М. С.) Если уплатить 
хоть эту сумму полностью, то и тогда для нашего общества будетъ слиш-
комъ затруднительно, черезъ что, конечно, совершенно должны разориться 
и придти въ большой упадокъ и т. д". (20 авг. 1896 г.). 

Объясненгя земскаго начальника. 
Надельная земля никакихъ выгодъ не представляетъ; невыгоды явля

ются въ неимъвш доходныхъ угодш и въ недоброкачественности надпла, 
имъющаго суглинистую почву; хлъба родятся очень плохо. Безъ обработки 
удобной земли не остается, вст> безъ исключешя дворы занимаются обра
боткой земли. Въ 1896 г. сложена недоимка поземельнаго налога въ суммт. 
97 р. 04 к. и уменьшенъ на половину окладъ его. 

Волостной старшина и сельсшй староста нерадивыхъ крестьянъ под
вергали взыскатямъ по 64 и 86 ст. общ. пол. о крест., особыхъ мъръ ни
какихъ не принималось. 

Обременительность оклада выкупныхъ платежей обусловливается: не
доброкачественностью надъла, отсутств1емъ постоянныхъ заработковъ, а 
главное задолженностью крестьянъ, постоянно обремененныхъ кабаль
ными работами и кромп, того постройкой новой приходской церкви 
(1897 г.) 

Зиновьевское общ. той же вол. Петровскаго у. (бывш. пом.). (Приговоръ 
1 окт. 1896 г. аналогиченъ съ предыдущимъ). 
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Заключете земскаго начальника. 
Обременительность существующего оклада выкупныхъ платежей обу

словливается недоброкачественностью надела, несоотвт,тств1емъ платежей съ 
доходностью его и такъ какъ получаемый съ него урожай не оплачиваешь 
вс£хъ лежащихъ на немъ повинностей, то многге крестьяне отказываются 
отъ пользования имъ и уходятъ на сторону и такимъ образомъ, является 
огромное*накоплеше недоимки (14014 руб.) (1897 г.) 

Березовское общ. Лнловской вол. Саратовск. у. (бывш. гос.) „Ежегодно 
мы должны платить оклада выкупныхъ платежей 4125 р. 66 к. Окладъ 
этотъ, вслЬдеттае недорода хлебовъ и отсутств1я заработковъ,^ становится 
для насъ положительно непосильнымъ и гоа;ъ отъ году за нами все более 
и более накопляется недоимокъ" (8 марта[1900 г.), 

Объяснетя земскаго начальника. 
Надт.лъ обществу отведенъ въ двухъ мт,стахъ, качество почвы—частью 

черноземная, частью песчаная, не особенно плодородная, особыхъ выгодъ на
селению не представляетъ, невыгоды надела заключаются въ томъ, что въ 
наделе нътъ доходныхъ угодш. Безъ обработки удобноСземли не останется. 
Надельной земли для прокормлешя скота достаточно. Постоянныхъ мт.стныхъ 
заработковъ нЬтъ, а есть временные—полотье и жнитво.хлебовъ, но зара
ботки эти незначительны. На отхож1е заработки уходятъ до 120 человЬкъ, 
но число это не постоянное—зависитъ какъ отъ мт.стяаго урожая, такъ равно 
отъ урожая и иЬнъ на работы по Заволжью. Сторонше заработки служатъ 
лишь незначительнымъ подспорьемъ въ хозяйстве. 

Въ течеше пяти лътъ сельскимъ обывателямъ никакихъ пособш не вы
давалось. Къ целому обществу никакихъ мт.ръ (взыскашя недоимокъ) не при
менялось, самимъ обществомъ къ отдт,льнымъ домохозяевамъ принимались 
меры, сдавались по приговорамъ съторговъ душевые наделы недоимщиковъ, 
должностными же лицами принимались мъры исключительно понудительный 
(1899 г.). 

Ивановское 2-е общ. Вязовской вол. Сарат. у. (бывш. ном.). „За нашимъ 
обществомъ числится недоимки выкупныхъ платежей 362 руб. 74 коп. и 
оклада сего года 186 руб. Принимая во внимаше, что волостное и сельское 
начальство настойчиво требуетъ взыскашя означенныхъ повинностей, между 
'гъмъ, но случаю неурожая яровыхъ хлебовъ въ прошломъ году и подсол-
нечниковъ, которые совершенно пропали, уплатить все слт,дуемыя повинно
сти (невозможно), такъ какъ необходимо будетъ прибегнуть къ продаже ско
та и другого движимаго имущества, что крайне вредно можетъ отразиться 
на хозяйственномъ положения, которое съ каждымъ годомъ приходптъ въ 
упадокъ"... (20 февр. 1897 г.). 

Объяснетя земскаго ;• начальника. 
Надельная земля въ отношеши пользовашя представляетъ значитель

ный невыгоды. Всл,Ьдств1е неодинаковаго качества земли, выдЬлъ, соответ
ствующие каждому хозяину дома, производится въ нЬсколькихъ мт.стахъ, такъ 
что въ каждомъ полт. на одну душу достается въ трехъ мт.стахъ, что, ко
нечно, представляетъ большое неудобство, какъ при обработке земли, такъ 
и при уборкт. хлт.ба. Безъ обработки пахатная надельная земля не остается. 
Собственной земли, какъ у всего общества, такъ и у отдельныхъ домохо-
зяевъ, не имеется. Всемъ обществомъ земля не арендуется, а арендуютъ 
20 дворовъ—земли 130 десятинъ. Надельной земли для прокормлешя скота 
недостаточно, вследств1е чего крестьяне и не заводятъ скота; лошади кор
мятся яровой соломой, а прочая скотина—озимой. Кроме продовольственной 
ссуды, выданной населешю въ 1891—92 г,г., никакихъ другихъ пособш не 
оказывалось. Изъ хлгъбныхъ запасовъ магазиновъ получаютъ ежегодно 
ссуды бгьднтйшге крестьяне; ссуду эту они возвращаютъ осенью. Въ 
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течете посл&днихъ пяти лт,тъ никакихъ мЬръ къ пополнешю недоимокъ 
сельскимъ обществомъ не принималось. Волостное и сельское начальство 
принимало меры, указанный въ 64 и 86 ст. общ, пол. о и крест, и более 
упорныхъ неплателыциковъ подвергало административнымъ взыскашямъ. 
Уездная полищя, съ своей стороны, предъявляла требовашя къ волостному 
и сельскому начальству и неоднократно накладывало на нихъ администра-
тивныя взыскатя. 

Исходной точкой для опредълетя размера лежащихъ на земле повин
ностей неразстраивающихъ хозяйство плателыциковъ, служитъ соображете 
о доходности земли, т. е. о величине ренты, получаемой землевладъльцемъ 
безъ затраты труда и капитала. Такой рентой возможно считать по мЬст-
нымъ услов1ямъ арендную плату, т. е. не болъе 5 руб. Положенная общей 
цифрой такая рента не только согласуется, но даже нисколько превышаетъ 
доходность, при исчисленш ея по соображенш съ средней урожайностью, 
съ ценами на хлт.бъ и стоимостью обработки земли. Доходность крестьян
ской земли, при томъ же исчислети, будетъ значительно ниже владельче
ской, такъ какъ надгьлъная земля ргьдко, отличается особыми достоин
ствами, почти всегда выпахана, обработка надела, распредт,леннаго на 
мнопя полоски въ разныхъ поляхъ, затрудняетъ удобреше и требуетъ не-
производительныхъ затратъ времени на переезды. Безъ особой ошибки можно 
принять размъръ доходности крестьянской десятины на 10°/о ниже, т. е. 
4 руб. 50 коп. съ десятины. На означенномъ количестве доходныхъ десятинъ 
(108 десят.) лежитъ ежегодно повинностей 484 руб. За исключетемъ изъ 
этого количества общей суммы оброчныхъ статей — за право открьтя 
винной торговли 20 руб.,—на 108 десятинахъ удобной земли будетъ повин
ностей 464 руб., т. е. на 1 десятину 4 руб. 30 коп. Такая незначительная 
разница между доходностью и ежегодными платежами, лежащими на деся
тине, указываетъ на ненормальный хозяйственный услов1я Ивановскаго сель-
скаго общества, что подтверждается также возрасташемъ недоимки по вы-
купнымъ платежамъ, достигшей въ настоящее время до 362 руб., т. е. свыше 
двухъ годовыхъ окладовъ, не считая неуплаченнаго оклада 1897 г. (изслъ-
довате производилось въ 1897 г. М. С). 

Разсматривая платежи, лежаице на крестьянской землт, по категорь 
ямъ, видимъ, что постоянными величинами въ нихъ являются выкупные 
платежи и поземельный налогъ, а остальные платежи неизбежно и ежегодно 
возрастаютъ, и по соображеши съ окладами земскихъ и м1рскихъ сбо-
ровъ, каждые 10 лътъ платежи увеличиваются на 10%. Не остается безъ 
вл!яшя на увеличеше годовыхъ окладовъ платежей частная задолжен
ность, которая дошла въ Ивановскомъ обществе до крайней степени. Есте
ственно, что существоваше задолженности, съ одной стороны, объясняется 
неурожаемъ 1891—92 г.г., съ другой, указываетъ на несоответствие плате
жей съ доходностью земли. Частная задолженность къ 1 марта 1897 г., по 
свъдт.н1ямъ собраннымъ мною изъ исполнительныхъ листовъ, порученныхъ 
къ производству должностныхъ лицъ крестьянскаго управлешя, изъ книгъ 
мъстнаго ссудо-сберегательнаго товарищества и волостной вспомогательной 
кассы, выражается следующими цифрами: частныхъ долговъ по исполнитель-
нымъ листамъ—1273 руб., ссудо-сберегательнаго товарищества 278 руб., 
долгъ вспомогательной кассе 245 руб., итого 1796 руб., т. е. около 20 руб. 
на надгъльную десятину. При существовали такой задолженности на Ива
новскомъ обществе числится: продовольственнаго капитала,взятаго въ 1891 
—92 г.г. на продовольстше и прокормлеше (скота), 151 р. 20 к., недоимокъ 
выкупныхъ платежей, образовавшихся съ 1 шля 1894 г. по 1 мая 1897 г., 
—362 руб., т. е. не менее 4 руб. 75 коп. на десятину. Все изложенное 
приводить къ несомненному заключешю, что Ивановское общество нахо-
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дится на пути къ полному хозяйственному разстройству, выражающе
муся въ крайней задолженности иаселешя, какъ но казеннымъ, такъ и по 
частнымъ взыскатямъ. 

Въ дальнъйшемъ объяснеши земсюй начальникъ, указывая на нич
тожное количество скота въ Ивановки (1 раб. лошадь на 71/2 десятинъ), на 
уменыпеше надела съ возрасташемъ населешя, на крайшя неудобства че-
резполоснаго пользовашя надельной землей, приходитъ къ выводу, что кри-
зисъ, переживаемый обществомъ, носитъ хроническш, безнадежный харак-
теръ, почему окладъ выкупныхъ платежей предлагаешь понизить съ 
i86 руб. до J9 Руб- 10 коп., т. е. почти въ j разъ. Губернское присут-
ciBie нашло возможнымъ понизить его только до 120 руб. 81 коп. 

Вязовское (5-е) общ. той-же вол. Сарат. у. (бывш. пом.). Земсшй началь
никъ, давъ по этому обществу объяснеше совершенно аналогичное съ нре-
дыдущимъ, въ заключеше заявляетъ, что „точнымъ окладомъ, который бы 
соотвътствовалъ платежнымъ средствамъ 5-го Вязовскаго общества, сдт,дуетъ 
признать iy руб. 6о коп", вмпсто существовавшаго до пересрочки—Sop., 
т. е. меньше въ у слишкомъ разъ. „Но, продолжаетъ дал-ве авторъ заклю-
чешя, принимая во внимате, что Вязовское 5-е общ. возбудило ходатай
ство о пересрочкв выкупного долга на 41 годъ, то размт.ръ оклада, хотя 
значительно превышаетъ платежную способность, но долженъ быть опредъ-
ленъ въ зависимости отъ возбужденнаго ходатайства—именно въ 41 руб. 
98 коп." Губернское присутств1е определило этотъ окладъ въ 39 руб. 16 к., 
т. е. въ два съ половиною раза выше „соотвътствующаго платежнымъ си-
ламъ общества". 

Нсвопольское общ. Вязовсой вол. Сарат. у. (бывш. пом.). Объяснешя зем-
скаго начальника (весьма обстоятельныя) вполнъ тоясдественны съ двумя 
вышеприведенными. Заключение таково: „По мт.стнымъ условьямъ нормой 
доходности надельной земли Новопольскаго общества признано 4 р. 50 к. 
За исключетемъ выкупныхъ платежей на 1 дес. удобной земли въ насто-
ящемъ (1897) году лежитъ повинностей 2 р. 40 к., а черезъ 10 лътъ обло-
жете неизбежно дойдетъ до 2 р. 70 к. При такомъ размърт. обложетя на 
уплату выкупныхъ платежей, частныхъ долговъ, на обзаведете сельско-хо-
зяйственнымъ инвентаремъ и на прожитае съ каждой десятины остается 1 р. 
80 к. Предположивъ, что частные долги будутъ разсрочены на 30 л4тъ (со
вершенно фантастическое предположеше. Долговъ этихъ было въ 1897 г.: 
по исполнит, листаыъ—14148 р., ссудо-сберегательному товариществу 2735 р. 
и вспомогательной касст. 706 р., а всего 17588 р. М. С), съ уплатою въ 
годъ около 600 руб., окажется, что уплата этихъ долговъ обложитъ каждую 
десятину по 1 рублю. Отчисливъ 70 коп. дохода съ десятины на прожиие 
и обзаведете инвентаремъ, остается 10 коп., каковая сумма можетъ быть 
принята за размт.ръ оклада выкупныхъ платежей съ десятины и будетъ уп
лачиваться, при нормальныхъ хозяйственныхъ услов1яхъ, безнедоимочно. 
Исходя изъ изложенныхъ соображенщ, земскш начальникъ полагалъ-бы при
знать 68 р. 80 к. годовымъ окладомъ выкупныхъ платежей (вместо сущест-
вующаго—1029 р. 20 к.), который вполнт. соотвътствовалъ-бы платежнымъ 
средствамъ Новопольскаго общества". (1897 г.). 

Губернское npncyTCTBie установило окладь выкупныхъ платежей въ 
448 р. и вмъстт, съ этимъ возбудило ходатайство объ отсрочкъ всей недо
имки по выкупнымъ платежамъ до конца новаго выкупного срока, (56 лт>тъ), 
начиная съ 1900 года. 

Поповское (2-е) общ. той-же вол. Сарат. у.-(бывш. пом.). 
Объясненге земскаго начальника. 
Земля плохая, состоящая изъ грунта песчанаго, глинистаго и солонце-

ватаго, почему мало плодородна. Требуетъ удобрешя, но вслъдств1е гориста-
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го положешя вывозку навоза на поля производить затруднительно, что и 
не производится. Земли для прокормлешя скота недостаточно, почему и 
снимаются подножные корма на земляхъ владЬльцевъ. Заработковъ нт>тъ, 
Въ голодные годы 1891—92 крестьяне получали продовольств1е отъ казны, 
земства и разобрали весь хлт,бъ изъ общественнаго магазина, который ны
не пополнен!.. Льготами по уплате казенныхъ и земскихъ сборовъ съ 1883 
года крестьяне не пользовались. Общество къ уплате недоимокъ принимало 
предоставленные ему миры по 188 ст. пол. о крест, сдачею части надель
ной земли и продажею имущества. (1897 г.). 

Констаптиновское общ. Поповской вол. Саратовского у. (бывш. пом.). 
Объяенвте звмскаго начальника. 
Земля, находящаяся близь деревни, хорошая отъ удобрешя навозомъ, 

часть-же земли, лежащая въ отдаленности отъ селешя, принадлежитъ къ 
грунту песчаному и глинистому — малоплодородна, требуетъ удобрешя, но 
за отдаленностью ея унавоживашя не производится. Земли для прокормле-
шя скота, т. е. пастьбы, недостаточно, въ виду малаго количества парового 
поля. По малочисленности скота наняйе пастуха обременительно, почему 
рогатый и мелкш скотъ отдается для пастьбы за плату къ мт.стнымъ вла
дельцами Заработковъ нт>тъ. Въ 1891—92 гг. получали noco6ie. Льготъ по 
уплатт, казенныхъ и земскихъ сборовъ не получали съ 1883 г. (О мйрахъ 
взыскания недоимокъ см. предыдущее общество). 

Старо-Лебежайское общ. той-же вол. Хвал. у. (бывш. госуд.). „Намъ бы
ло объявлено предписаше земскаго начальника относительно размт>ровъ ок
лада выкупныхъ платежей: обременительны-ли таковые для общества. Вы 
слушавъ такое предписаше, постановили просить объ , исходатайствованш, 
где слт.дуетъ объ уменьшеши размт.ровъ оклада выкупныхъ платежей". (10 
окт. 1897 г.). 

Объясненге земскаго начальника. 
Причина недоимочности — недоброкачественность почвы (каменистая). 

Надельная земля безъ обработки не остается. Собственную землю имт.ютъ 
128 дворовъ (изъ 490 общаго количества), арендуютъ землю 39 дворовъ. 
Постоянныхъ мтзстныхъ заработковъ нт.тъ. Въ отхож1е промыслы уходятъ 
350 челов.—въ Баку на нефтяные промыслы. Продовольственную помощь 
получали въ 1880 и въ 1891 годахъ. Льготами по уплате казенныхъ и зем
скихъ сборовъ не пользовались. (1898 г.). 

Зарыклейское общ, Старо-Лебежайсн. вол. Хвал, у%зда (бывш. госуд.). (При-
говоръ вполне аналогиченъ съ предыдущимъ). 

Оъяснешя замскаго начальника. 
Причины недоимочности—недороды хлт>бовъ и каменистая почва. Безъ 

обработки надельной земли не остается. Не обрабатывают землю 31 дворъ 
(изъ 187), земля сдается съ торговъ; съемщиками являются местные кресть
яне. Арендуется (вне надела) 20 десятинъ десятью дворами. Мъстныхъ за
работковъ нт,тъ. Въ OTxomie промыслы уходятъ до 60 челов. на хозяйствен-
ныя работы въ Астрахань и Царицынъ. Получали noco6ie въ 1880 и 1891 
годахъ изъ государственнаго и губернскаго продовольственныхъ капиталовъ. 
Мт,ръ по взысканш недоимокъ въ течеше послъднихъ 5 лт,тъ не принима
лось. (1897 годъ). 

Въ приведенныхъ выдержкахъ рельефно выступаютъ мнопя главнт,й-
ппя причины ненормальнаго состояния современной крестьянской хозяйст
венной жизни. По отд-Ьльнымъ селешямъ выделяются особенно тт, или друия 
неустройства, но большинству ихъ общи следующая: относительное умень-
шеше количества надельной земли вследствие роста населешя, а во многихъ 
обществахъ къ этому присоединяется еще низкое качество надельной земли 
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и удаленность надЬла отъ селенш; низкая доходность земли и не соотвът-
ствующде ей размеры земельныхъ платежей; дорогая аренда земли у част-
ныхъ владъльпевъ и, наоборотъ, очень дешевая, часто не покрывающая 
выкупныхъ платежей, сдача надЬльной земли; отсутств1е заработковъ, а при 
ихъ наличности кабальный характеръ найма, особенно на сельскохозяйст
венный работы; отсюда нередкое забрасывате земли и уходъ на сторонте 
заработки; къ этому присоединяется частная задолженность сельскихъ об-
ществъ и значительные размеры натуральныхъ повинностей. Этихъ послъд-
нихъ повинностей, по исчислешямъ земскихъ начальниковъ, на дворъ при
ходилось, напримъръ, въ 1897—98 гг.: въ Н. Кряжимт, 1 р. 26 к., въ Зи-
новьевкъ—3 р. 43 к., въ Новопольт,—6 р. 41 к., въ Поповскомъ 2 общ.— 
5 р. 33 к., въ Константиновкт.—4 р. 50 к., въ Сосновкъ—2 р. 65 к., въ 
Ст. Лебежайкт,—13 р. 87 к. и т. д. 

Большая часть описанныхъ выше селенш (именно 12) воспользовались 
общимъ или спещальнымъ понижешемъ выкупныхъ платежей въ 1881 году, 
мног1я получали льготы по уплатъ продовольственныхъ долговъ, а нъкоторыя 
пользовались и другими болъе или менъе случайными милостями—вродъ 
сложешя части недоимокъ, но такъ какъ эти мъры были именно только 
временными льготами, т. е. не затрогивали основашй существующей систе
мы обложетя, то недоимочность продолжала расти и общее экономическое 
положеше вообще неуклонно ухудшалось. Строгости общества и админи
страции по отношенш къ неплателыцикамъ, аресты ихъ, отобрате у нихъ 
земли и т. п. естественно, поэтому, не улучшили положешя дъла, какъ не 
улучшатъ его и теперь, не смотря на тонкую разработанность системы взы
сканы въ законъ 23 ibOHfl. 

На ряду съ очерченными причинами недоимочное™, принадлежащими 
къ области явлешй сощальныхъ, проскальзываетъ однако иногда и эле
мента психологическаго порядка—нежеланге платить окладные сборы, въ 
особенности выкупные платежи, о чемъ уже упоминалось выше. Какъ видно 
изъ заключенш земскихъ начальниковъ, некоторый общества, купивъ землю 
въ собственность, уплатили за нее всю необходимую сумму и затъмъ про-
должаютъ безнедоимочно нести какъ земск1е сборы, такъ и государственный 
поземельный налогъ, падаюпце на купчую землю, и въ то же время оста
ются неисправимыми недоимщиками по отношенш къ выкупнымъ плате-
жамъ за свои надълы. Отсюда необходимо заключить, что крестьяне весьма 
хорошо понимаютъ какъ несправедливость такъ и всю тяготу этихъ пла
тежей и намъ представляется, что съ этимъ явлешемъ менъе всего можно 
бороться путемъ строгостей при взыскашяхъ. 

Значеше выкупныхъ платежей для крестьянскаго хозяйства выясняет
ся следующими данными, относящимися къ онисаннымъ селешямъ, 
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Назваше сельскихъ 

обществъ. 

Б. помпщичъи. 
Верхн. Добринка, Камыш, у. 
Грявн.-Шсмпулевск. „ „ 
Макаровка „ „ 
Нижне-Дубенское 2-е, Кув. у 

1-е 
Ново-Кряжимское „ „ 
Зиновьевка, Петр. у. . . . 
Ивановское 1-е, Сарат. у, 
Вязовское 5-е, „ „ . 
Новополье „ „ 
Поповское 2-е „ „ . 
Константиновское „ „ . 

Б. государственные. 
Сосновка, Аткар. у. . . . 
Морецъ, „ , . . . 
Ст.-Захаркино, Петр, у, . 
Ново-Дубровское, „ , 
Ст. Лебежайское, Хвал. у. 

Разм'внъ выкупныхъ 

платежей. в " о 
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о <о % отношен. 
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*"" Р . 
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къ общей 
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й £ а °о<ц ,°о01в кпп 

м н 
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В со Н • о В 
-о? 
о И 

В ч в1 о . о. 

100 
100 
100 
юо 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

69,7 
70,8 
72,0 
83,9 
81,3 
80,0 
86,1 
86,1 
85,2 
83,1 
86,1 
86,1 

100 
100 
100 
100 
100 

35,6 
37,9 
45,8 
51,0 
53,8 
43,4 
38,0 
56,5 
41,1 
36,4 
41,1 
38,2 

55,4 
53,0 
78,7 
78,7 
77,5 

65 
62 
74 
97 

107 
95 
61 

103 
80 
65 
82 
78 

65 
46 

113 
94 
92 

17,1е) 59,6 
16,3 53.7 
19,5 
21,0 
23,2 
20,6 
10,2 
15,9 
12,4 
10,1 
12,7 
12,1 

9,3 
7,8 

18,9 
16,1 
19,4 

54,9 
49,0 
48,5 
42,7 
58,2 
39,0 
40,4 
5!,3 
55,0 
60,4 

65,6 
61,0 
55,1 
41,9 
68,7 

в м 
>ff в> ч 2 о & 
О <У 
— Р. 

43,0 
38,3 
43,7 
37,3 
38,4 
28,8 
38,0 
29,5 
24,8 
32,0 
36,8 
40,4 

51,4 
45,3 
49,2 
36,2 
62,8 

B o g 

в'8 в 
К н ° 
° ев *с 
о ч ш 
о Н W 67,3 

68,4 
62,0 
71,2 
84,4 
96,9 
95,2 
69,0 
60,0 
66,7 
57,0 
65,5 

48,8 
60,9 
78,2 
83,8 
35,7 

Выкупные платежи б. помт>щичьихъ понижены въ два npieMa (1881 и 
посл'Ьдше годы) бол'Ье чт.мъ на 2/з въ большинстве сельскихъ обществъ, и 
не смотря на это, они до сихъ поръ чрезвычайно обременительны для на
дельной земли, такъ какъ поглощаютъ отъ 1/ю до Щ ея доходности. Поэтому 
слъдуетъ ожидать, что недоимки этихъ платежей будутъ возрастать и впредь 
не смотря на понижете. Для б. государственныхъ понижете менъе значи
тельно и современные оклады также весьма высоки, хотя вообще выкупные 
платежи этого разряда ниже, чъмъ у б. помъщичьихъ. Недоимочность по 
выкупнымъ платежамъ, всл,Ьдств1е этихъ причинъ, вездт, значительно выше, 
чъмъ по другимъ окладнымъ сборамъ, что видно изъ сравнетя послт.д-
нихъ трехъ графъ таблицы. 

Изложенные сейчасъ выводы могутъ быть если не цт,ликомъ, то во 
всякомъ случай въ очень значительной м^ръ, распространены на всю гу
бернию, такъ какъ положете описанныхъ селенщ вовсе не является чъмъ 
либо исключительным^ что, между прочимъ, подтверждается и земскими 
начальниками, которые, какъ видно изъ приведенныхъ выше выписокъ, на-
зываютъ часто это положете „сноснымъ", „удовлетворительнымъ" „не худ-
шимъ, чъмъ положете многихъ сельскихъ обществъ другихъ местностей" 
и т. п. 

') Зд*сь взято процентное OTHomeHie вык. платежей на 1 дес. удобн. над. вемли 
къ 2/з средней цъны аренды 1897—1898 г.г. 
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Мы не говоришь здесь о связи системы выкупа крестьянъ съ право-
вымъ ихъ положешемъ, такъ какъ этотъ сложный и весьма важный вопросъ 
потребовалъ бы особой большой работы. Къ сказанному по этому поводу въ 
начале настоящей главы достаточно здесь прибавить, что система выкупа 
и неразрывно связанная съ нею круговая порука являются главнейшими 
точками опоры современной общины, во власть которой сполна отдана лич
ность крестьянина. 

Юридическш представитель этого земельнаго союза—сельское обще
ство—распоряжается личностью каждаго своего члена, а фактически большею 
частш лишь члена слабосильнаго въ экономическомъ отношенш, всецело и 
въ особенности часто эта власть применяется въ сфере платежныхъ отно
шенш. Не говоря о способахъ взыскашя недоимокъ, между которыми есть 
тате пр1емы, какъ отдача неплательщика на заработки, или перемена главы 
семьи, укажемъ хотя бы, наприм'Ьръ, на ст. II закона 14 дек. 1893 г., по 
которой общество вправе не разрешить своему сочлену выкупить до срока 
свой земельный наделъ. 

Оканчивая нашу работу, мы должны оговориться, что, къ сожалешю, 
намъ не удалось, за недостаткомъ времени и места, осветить некоторыя 
друпя стороны современной системы обложешя, имеюшдя тесную связь съ 
крестьянскими платежами и налогами. Поэтому ограничимся здесь лишь 
краткимъ перечнемъ этихъ вопросовъ. 

Прежде всего необходимо указать на несоответств1е современнаго об
ложешя недвижимыхъ имуществъ съ обложешемъ торговыхъ и промышлен-
ныхъ предпр1ятш, денежныхъ капиталовъ, обложешемъ лично-имущест-
веннымъ. Если суммировать все платежи, которые несетт земельная и про
чая недвижимая собственность, то окажется, что эти объекты обложешя не-
сутъ платежей во много разъ больше, чемъ все остальные, не смотря на 
недавнее введете промысловаго налога. 

Между недвижимыми имуществами наибольшая доля платежей падаетъ 
на землю, а между земельными имуществами наиболее всехъ обременены 
имущества крестьянсшя. Наконецъ, если исключить изъ земельныхъ пла
тежей платежи выкупные, то окажется, что государство облагаетъ земель
ную, а также вообще и недвижимую собственность значительно ниже, чемъ 
движимую. 

Обремененный выкупными платежами крестьянсшя земли не могутъ 
отдавать всей последней части своихъ доходовъ на нужды местныя—зем-
ск!я и м1рск1я, а между темъ земство лишено возможности привлекать къ 
обложешю торговлю и промышленность. Правда, остаются слабо обложен
ными земли некрестьянсшя. но земство не можетъ проводить идею сослов
ности въ своемъ обложенш какъ но закону, такъ и по классовому харак
теру своего представительства. Кроме того, земство стеснено въ повышенгя 
обложешя закономъ о предельности последняго. Въ результате крайняя не
уравновешенность земскихъ финансовъ, въ особенности финансовъ уездныхъ 
земствъ, почему последними ежегодно возбуждается масса ходатайствъ о 
разрешенш займовъ у частныхъ дицъ или ссудъ отъ правительства. 
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Подводя итоги всему вышеизложенному, мы считаемъ не лишнимъ 
формулировать главн'Ьйнйе выводы въ слйдующихъ 17 тезисахъ. 

1) Обложеше земельныхъ имуществъ представляется неуравнительнымъ. 
2) Причиной этой неуравнительности является сословный характеръ 

обложешя казенными сборами, лишь отчасти ослабленный отменою подуш
ной подати, но съ другой стороны подкрепленный переводомъ на выкупъ 
крестьянъ государственныхъ и продлешемъ выкупной операцщ на продол
жительное время путемъ пересрочекъ и отсрочекъ выкупныхъ платежей. 

3) Крестьянсше платежи поглощаютъ большую часть доходности на
дельной земли, почему для крестьянина затруднительны не только улуч-
nieHie техники земледт,л1я и введете мелюращй, но и безубыточное ведете 
земледЬльческаго хозяйства. 

4)\Прямые налоги распределяются между различными экономическими 
группами крестьянъ неравномерно: они т£мъ выше, чемъ меньшимъ надь-
ломъ владеетъ данная группа. Причиной этому главнымъ образомъ служатъ 
основатя исчислетя закономъ окладовъ выкунныхъ платежей. 

5) Между прямыми налогами преобладающее значете по своимъ раз-
мерамъ имеютъ казенные платежи. Они подавлаютъ сборы местные—зем-
cKie и .MipcKie, поэтому растунця местныя общественный потребности не 
могутъ удовлетворяться въ полной мере. Отсюда—упадочное состоите Mip-
скаго хозяйства и слабое развиие деятельности земства. 

6) Некоторые уезды Саратовской губерши, повидимому, достигли въ 
обложенш крестьянскаго сослов1я предела, такъ какъ не развиваютъ зем
ского и м1рского обложешя, не смотря даже на частичное понижете казен-
ныхъ платежей. 

7) MipcKie сборы падаютъ исключительно на крестьянское сослов1е и 
при томъ для каждой данной волости въ размере темъ болыпемъ, чемъ 
более въ этой волости находится частновладельческихъ земель. Въ виду 
этого желательно, чтобы были привлечены къ обложенш м!рскими сборами 
сельсие жители и некрестьянскихъ сословш. Въ особенности это относится 
къ взиманш съ одного только крестьянскаго сослов1я волостныхъ сборовъ, 
на который содержится волостное управлеше, являющееся въ значительной 
мере органомъ правительственной власти, услугами котораго, къ тому же, 
пользуются все сельсюе жители. Волостные сборы ложатся тяжелее на мел-
шя селешя, чемъ на крупный. 

8) Изъ м1рскихъ сборовъ покрываются расходы на таюя потребности 
общегосударственнаго характера, какъ повинности этапная, арестантская, 
воинская. Съ другой стороны, сельскимъ обществамъ воспрещается местными 
уездными и губернскими учреждешями расходоваше м1рскихъ суммъ на 
отправлеше членами обществъ такихъ общественныхъ и государственныхъ 
обязанностей, какъ учаспе въ земскихъ собрашяхъ въ качестве гласныхъ, 
въ окружныхъ судахъ въ качестве присяжныхъ заседателей, также запре
щается денежная помощь со стороны общества новобранцамъ. 

9) Въ некоторыхъ уездахъ губерши (главнымъ образомъ северныхъ) 
значительно развито отправлеше м!рскихъ повинностей натуральнымъ спо-
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собомъ, что не можетъ способствовать развитш MipcKoro хозяйства, съ од
ной стороны, а съ другой, вредно отзывается и на частномъ крестьянскомъ 
хозяйстве, въ особенности если привять во внимате, что некрестьянсюя 
сослов1я свободны отъ подобныхъ повинностей. 

10) Вслъдетчие большой тяжести крестьянскихъ платежей поступлеше 
ихъ весьма неудовлетворительно. Другими причинами недоимочности явля
ются: исключительно земледвльческш характеръ занятш крестьянскаго на-
селетя, что при низкой техники замлед{шя, не обезпечиваетъ ежегодно 
крестьянину извъстнаго опредъленнаго дохода. 

11) Поэтому колебашя въ размърахъ поступленш сборовъ по отноше-
нш къ ихъ окладамъ въ Саратовской губернш имъютъ болынш размахъ, 
чъмъ для всей Россш, вообще. Въ послъдше годы недоимки, въ особенности 
по казеннымъ платежамъ, сильно возрасли, что объясняется главнымъ обра-
зомъ переводомъ на выкупъ государственныхъ крестьянъ и колонистовъ. 

12) Установленная закономъ 23 шля 1899 г. система взыскашя сбо
ровъ съ крестьянъ, не смотря на введете нвкоторыхъ новыхъ льготъ и 
формальную передачу этого дъла въ руки сельскихъ обществъ, въ действи
тельности тяжела для нихъ. 

13) Выкупная операщя, коихъ система обложеюя, весьма неудовлетво
рительна во 1) потому, что выкупные платежи не соотвътствуютъ доход
ности эемли; во 2) потому, что эта система получила начало отъ простой 
кредитной операщи. 

14) Если бы выкупная операщя сохраняла свой первоначальный ха
рактеръ, то согласно положешя о выкупъ, накопивниеся отъ нея запасные 
капиталы давно бы дали возможность значительно понизить выкупные пла
тежи, если не ликвидировать всю операщю окончательно. 

15) Выкупная система прикрт>пляетъ крестьянъ къ землъ, даетъ осно-
ван1е для примънешя круговой поруки и, кромъ того, поддерживаетъ отжив-
пие свое время общинные порядки, при которыхъ личность крестьянина от
дается во власть общества, а фактически во власть экономически сильваго 
меньшинства его. 

16) Пересрочка и отсрочка выкупныхъ платежей, какъ способъ обдег-
чен!я выкупныхъ платежей, весьма мало достигаютъ своей цъли, такъ какъ 
онъ производятся не по отношешю ко всъмъ плателыцикамъ сразу, а лишь 
по личному желанш послъднихъ. Между тгЬмъ крестьяне, не симпатизируя 
выкупной операщи, весьма неохотно соглашаются на безсрочное почти ея -
продлеше. Выкупные платежи, даже послъ ихъ понижешя, во многихъ се-
лешяхъ не соотвътствуютъ доходности земли, а вслъдств1е добровольнаго 
характера всей операщи понижешя способствуютъ увеличевш неравном^р-
ности обложешя. 

17) Продлеше выкупной операщи путемъ пересрочекъ и отсрочекъ 
выкупного долга и недоимокъ выкупныхъ платежей на долго лишаетъ воз
можности правительство применить болъе согласованную съ современнымъ 
экономическимъ строемъ общества систему обложешя. 

М. И. Семеновъ. 



Приложеще къ JML 11 — 12 Саратов. Зем. Нед. за 1902 г. 

Народное образовав въ Саратовской губернш. 

ОбшДя соображетя. Значен1е грамотности и общаго образовашя для распро-
странешя сельско-хоз. знашй. Состояше грамотности въ Сарат. губ. Положеше гу
бернш относительно всеобщаго обучешя. Необходимые расходы и источники ихъ. 
Услов1я препятствующая быстрому распространенш грамотности. Состоите внъ-

школьнаго образовашя и условгя его развипя. Выводы. 

Казалось-бы вопросъ о народномъ образовании не имъетъ прямого, не- 0бщ1я со-
00рЭЖ6Н!Я-

посредственнаго отношешя къ развитш сельско-хоз. промышленности, если 
этотъ вопросъ ставится не въ смыслъ спещальныхъ сельско-хозяйствен-
ныхъ знашй, а въ смыслт. общаго образовашя или, правильнее сказать, 
въ смыслъ общаго культурнаго развипя массы населешя. Между тъмъ и 
теоретичесшя соображетя и непосредственные отзывы мъстныхъ практиче-
скихъ деятелей и мъстныхъ наблюдателей народной жизни, наконец* от
зывы цълаго ряда земствъ и другихъ общественныхъ учреждешй говорятъ 
за то, что въ нодъемъ благосостояшя всей страны и каждой отдельной ея 
местности общее культурное развнпе населешя играетъ огромную роль; 
оно имъетъ значеше: во первыхъ для правилънаго и быстраго усвоенгя 
полезныхъ техническихъ усовергиенствовант, во вторыхъ, что самое важ
ное, оно необходимо для развитгя личной и общественной самодея
тельности. А то и другое обстоятельства являются необходимыми уело- Связь об-
в1ями развипя производительности труда, безъ котораго (т. е. развипя) при Разоважя 

съ произвел 
возрастанш населешя на относительно ограниченной площади данной тер-дительностью 
риторш земледъльческлго хозяйства, благосостояние населешя не можетъ тРУДа 

повышаться. Различнаго рода изслт>довав1я спентльно произведенный съ 
цълью выяснить роль образовашя, какъ фактора вл1яющаго на производи
тельность труда въ промышленности, показываютъ, что уже простая гра
мотность повышаетъ эту производительность. *) 

*) Такъ по изелъдоватямъ, произведеннымъ въ Соединенныхъ Штатахъ въ 
70-хъ годахъ, оказалось, что напр. въ ткацкомъ производств* сравнительно обра
зованные работники и работницы вырабатываютъ на 20% болъе, чъмъ въ тъхъ 
отдълещяхъ, гд* работаютъ лица съ меньшимъ образовашемъ и на 50% больше, 
чъмъ тамъ, гдъ работаютъ совсъмъ неграмотные или малограмотные. Модобныхъ 
изедъдовашй въ Америк* и въ Европъ произведено было весьма много въ самыхъ 
разнообразныхъ производствахъ. („Эконом, оцънка нар. образ. 1899 г. стр. 77). 

Грамотность и общее образовайе по свидетельству тъхъ-же американскихъ 
изелъдовангй вл1яютъ на повыгдеше производительности труда даже въ черныхъ 
работахъ. Тоже подтверждается и изелъдовашямн, произведенными у насъ въ 
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Но если простая грамотность, а гЬмъ более некоторое образовате, 
имйетъ ясно выраженное вл!яше на повышеше производительности труда 
въ промышленности, то несомненно 1шяше образовашя должно быть благо-
д'Ьтельнымъ и въ сельскомъ хозяйстве. И хотя прямыхъ изслЬдоватй о I 
вл1ян1и грамотности на производительность труда въ сельскомъ хозяйстве, I 
какъ относительно промышленности, пока не имеется, но за то есть целый 
рядъ косвенныхъ указанщ въ виде отзывовъ мт,стныхъ практическихъ дея
телей и людей науки, занимающихся вопросами сельско-хозяйственнаго 
образовашя. *) Въ этихъ отзывахъ местными жителями (преимущественно 
изъ крест, среды) отмечается фактъ замЬтнаго вл1яшя грамотности, въ , 
благопр1ятномъ смысле, на самыя разнообразный стороны крестьянской жизни 
и въ частности на хозяйственную деятельность. 

Весьма часты указатя местныхъ жителей, что грамотные крестьяне 
ведутъ хозяйство „осмысленнее", „практичнее", „аккуратнее", „больше 
податливы на нововведешя", „толковее ведутъ хозяйство" и т. д. и т. п. 
Таше же отзывы можно встретить и со стороны людей изъ привиллегиро-
ванной среды, хорошо зиакомыхъ съ крестьянской жизнью, то въ качестве 
местныхъ хозяевъ, то въ качестве должностныхъ лицъ, ведающихъ кре-
стьянсшя дела. **) 

Люди науки, обсуждавппе вопросы общественно-государственныхъ ре-
формъ, также выдвигали чуть ли не на первый планъ вопросы народнаго 
образовашя. Такъ К. Д. Кавелинъ полагалъ въ основу решешя даже всего v 
крестьянскаго вопроса возможно широкое развшие народнаго образовашя. 
„Теперешнее культурное состояше нашихъ крестьянъ писалъ онъ въ 1881 
году составляетъ самую существенную, самую непобедимую помеху не 

Россш. Въ цитированной уже книг* „Экономическая оцънка народнаго образова-
н)я" приводится п/влый рядъ данныхъ, показывающихъ что грамотные рабоч1е по-
лучаютъ на 50—65°/о больше неграмотныхъ (напр. по нъкоторымъ производствамъ 
въ Тверской губ.). Тъже цифры, указываюпця на преимущество грамотнихъ рабо-
чихъ, дали изслъдоватя на Московской фабрикъ Цинделя, въ мастерскихъ Нико- , 
лаевскаго Адмиралтейства и т. д. По изслъдоватямъ произведеннымъ Кладитр-
скимъ земствомъ по Гороховецкому уъзду о вл1янш грамотности на заработокъ [ 
отхожихъ промышленниковъ, оказалось, что грамотные промышленники посылают и 
въ свое деревенское хозяйство значительно больше денегъ, чъмъ неграмотные, въ 
особенности же тъ изъ нихъ, которые занимаются не черными, а болъе или менъе 
спещальными работами. (Вест. Влад. з—ва 1902 г. № 14). 

*) Относительно отзывовъ мъстныхъ практическихъ деятелей мы позволимъ 
себъ сослаться на сообщещя корреспондентовъ текущей статистики Саратовской и -
Пермской губерщй (см. нашу статью въ № 4 „Земск. Нед.". „Bninme грамотности 
въ крест, жизни"). 

**) Между прочимъ вотъ что пишетъ по поводу вопросовъ е.-хоз. промышлен
ности М. Балабановъ, одинъ изъ землевладъльцевъ Курской губ., земсгай дъятель; 
онъ считаетъ, что „ynponeaie сельско-хоз. строя невозможно создать въ массахъ безъ 
всеобщаго элементарнаго образовашя, безъ начальной школы въ каждой деревни. 
Не теоретическими выводами и наблюдетями въ данномъ случав- я руководствуюсь, 
пишетъ онъ, а тъмъ-же 15-ти лътнимъ опытомъ и наблюдешемъ сельскаго хозяина, 
которые дали мн-в полную возможность приглядеться къ строю крестьянской жизни 
и къ его сельскому хозяйству". (С. П. В. № 144. 1902 г.). И такихъ отзывовъ можао 
бы привести многое множество. 
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только для улучшения ихъ быта, но и вообще для всего нашего развитая". 
„Народное образоваше—вотъ къ чему, въ послйднежъ выводе теперь сво
дится все. Его успехами будутъ отныне измеряться все наши успехи. Безъ 
образовашя народныхъ массъ мы не можемъ ступить шагу, и всяюя улуч-
шешя будутъ мнимыми, кажущимися, а не настоящими, прочными, дей
ствительными". 

Остановимся еще нисколько на вопросе о соотношенш между общимъ Связь об-
. .„ щагообразо-

образовашемъ и распространешемъ въ народе сел.-хоз. знати. ван|я съ 
Необходимость распространешя сельско-хоз. знанш для поднятая сель- сельско -хо-

тт зяйствен. 
скаго хозяйства, конечно, не подлежитъ сомненш. Но до сихъ поръ остает
ся весьма неяснымъ вопросъ о томъ, какими способами и въ какихъ фор-
махъ можетъ быть наиболее продуктивно распространеше этихъ знашй. И 
только въ одномъ существуетъ полное согламе какъ спещалистовъ сельско-
хоз. образовашя, такъ и практическихъ деятелей, а именно, что для успеш-
наго распространешя сельско-хоз. знашй необходимо, какъ непременное 
услов1е, общее элементарное образоваше. 

Чрезвычайно характерна следующая резолющя, принятая первымъ 
всероссшскимъ агрономическимъ съездомъ въ Москве 1901 г., а именно: 

1) Въ интересахъ проведешя сельско-хоз. знашй въ народный массы 
необходимо возможно широкое распространеше общаго образовашя и рас
ширено программъ преподавашя въ народной школе, особенно по при
родоведению. 

2) Общеобразовательная школа отнюдь не должна служить средствомъ 
распространешя профессюнальныхъ знашй, въ томъ числе и сельско-хозяй-
ственныхъ. 

Это постановлеше решено было сообщить черезъ президента Москов-
скаго общества сельскаго хозяйства г. попечителю Московскаго учебнаго 
округа. 

Такимъ образомъ агрономически съЬздъ призналъ общее образоваше 
основнымъ услов1емъ распространешя сельско-хозяйственныхъ знашй и мало 
того нашелъ, что это общее образоваше настолько важно, что во 1-хъ 
необходимо расширить программу существующей начальной школы, а во 
2-хъ не обременять этой программы профессиональными знашямй, дабы дать 
большую возможность усвоешя общихъ знанШ. Такое заключеше вполне 
понятно, ибо каждая форма распространешя въ народе сельско-хоз. знашй, 
въ виде ли книгъ, курсовъ, школъ и пр. прежде всего сталкивается съ та
кимъ непреодолимымъ препятств1емъ, какъ народная безграмотность и не
развитость. И вовсе не случайно, что въ земской деятельности съ первыхъ 
же шаговъ ея было обращено наибольшее внимаше на ташя нужды насе-
лешя, какъ народное образоваше, а не на агрономическую и экономическую 
помощь. Не случайно и то, что особенно широкая деятельность по народ, 
образованш проявилась въ земствахъ северныхъ губершй, какова напр. 
Вятская, где народная безграмотность и невежество слишкомъ бросались въ 
глаза и тормозили всякую другую земскую работу. Не случаенъ наконецъ 
и тотъ фактъ, что въ 1894 г. на запросъ Министерства Земледел1я о нуж-
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дахъ местнаго сельскаго хозяйства почти все земства поставили на пер-
вомъ плане необходимость скорейшаго осуществлешя общедоступности на- i 
чалънаго образовашя. 

Но едва ли однако необходимо приводить много доказательствъ и со-
ображенш о значети грамотности и общаго образовашя для подъема эконо-
мическаго положешя массы населешя—это значило бы стучаться въ от
крытую дверь. Значешя образовашя не отрицаетъ, за немногими исключе-
шями, никто, а мы въ то же время не хотимъ сказать, что образоваше это 
все, что кроме него ничего не нужно предпринимать для улучшешя эконо-
мическаго положешя массы населешя и вообще сельско-хоз. промышленности. 
Образоваше только одинъ изъ главныхъ и серьезныхъ факторовъ экономи-
ческаго подъема и вопросъ о немъ долженъ занимать въ ряду вопросовъ 
сельско-хоз. промышленности одно изъ первыхъ места. Вотъ почему, ха
рактеризуя состоите сельско-хоз. промышленности и экономическаго положе
шя крестьянскаго населешя въ данной местности, оставить въ стороне 
описаше состояшя дела народнаго образовашя едва ли возможно, въ про-
тивномъ случат, получилось бы въ общей яркой картине пустое место. 

Безъ сомнешя развит1е дела народнаго образовашя не можетъ ока
зать скораго воздгЬйств1я на подъемъ благосостояшя населешя, но можно 
спросить, есть ли действительно ташя меры, которыя могли бы кореннымъ 
образомъ изменить экономическое положеше страны въ короткое время? 
Если уменыпеше податного бремени, усилеше землевладешя и т. п. серь-* 
езныя меропр1ят1я сравнительно быстро могутъ облегчить общее угнетенное 
положеше массы населешя, то это не значитъ, что такого рода Meponpia-
т1я окажутся достаточными и прочными для дальнЬйшаго развийя сел.-хоз. 
промышленности. Для этой последней цели необходимо развит1е духа ини-
щативы, предпршмчивости и самодеятельности, поднять производительныя 
силы населешя безъ образования совершенно не мыслимо. И можно съ 
большой долей вероятности сказать, что, при современномъ низкомъ куль-
турномъ развитш населешя, более усовершенствованныя системы полевод
ства, чемъ наше трехполье, едва ли будутъ усвоены и применены въ кре-
стьянскомъ хозяйстве, ибо для того, чтобы применить плодосменное ноле-ч 
водство, довольно сложное по свой организации, требующее внимашя, тща. 
тельнаго ухода и пр. необходима не только простая „сметка", но и способ
ность до некоторой степени теоритическаго разсуждешя. Вотъ поэтому то 
вопросы народнаго образовашя и должны занятъ такое же место въ ряду 
вопросовъ о поднятш сел.-хоз. промышленности, какъ и вопросы чисто эко
номическаго характера. 

Грамотность Перейдемъ теперь непосредственно къ характеристике положешя на-
смй губернии Р°Днаго образовашя въ Саратовской губернш. 

Прежде всего приведемъ некоторый данныя о грамотности населе
шя въ Саратовской губ. На основаши сведешй о грамотности призывае-
мыхъ на военную службу, въ 1898 году процента грамотныхъ къ общему 
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числу новобранцевъ (не считая нЬмецкаго ж татарскаго населешя) равняет
ся 54,6. За послт.дше 4 года до 1898 % грамотности по губернш ростетъ, 
что видно изъ слт.дующихъ цифръ: въ 1895 г. 42 %. въ 1896—47%, въ 1897 
г..—49,9%, въ 1898—54,6%. Следовательно за эти 4 года грамотность воз
росла на 11,7%. 

По отдт.льнымъ увздамъ этотъ показатель далеко не одинаковъ, какъ 
это можно видеть изъ следующей таблицы: 

°/о грамотныхъ новобранцевъ 
У Ъ 3 Д Ы. 1898 г. (Не считая нЪмецкаго 

и татарскаго населешя.) 

1. КамышинскШ 80,7 
2. СаратовскШ 64,3 
3. Царицынсгай 63,8 
4. Вольсгай 61,6 
5. Хвалынсюй 55,8 
6. Балашовсюй 55,6 
7. Сердобсюй 49,9 
8. Кузнецюй 40,3 
9. Петровым 38,3 

10. Аткарсгай 36,2 

54,6 

Наиболее грамотнымъ представляется Камышинскш уъздъ, а наименее 
Аткарскш. Въ ряду другихъ земскихъ губерши Саратовская по грамотнос
ти (на основаши тт>хъ же данныхъ) занимаетъ 22 место, а следовательно 
ей очень далеко еще до такого положешя, которое она могла бы считать 
сколько нибудь нормальнымъ даже сравнительно со многими другими 
земскими губершями. Въ трехъ уъздахъ нашей губерши почти половина 
населешя самаго цвътущаго, работоспособнаго возраста остается неграмот
ной, а въ другихъ трехъ ут.здахъ такихъ почти две трети. 

Школъпое дпло въ Саратовской губерши къ последнему времени 
, . n 1 v Состоян1е 

представляется въ слъдующемъ виде: въ 1901 году наличныхъ школъ всъхъ начальн 0g_ 
, вЬдомствъ въ губернш было 1532 (безъ городскихъ и нт>мепкихъ), изъ ко- разовяшя въ ' » Саратовской 
торыхъ после школъ грамоты первое мъсто занимаютъ земскш школы. губернш. 
Послъднихъ въ губернш въ 1901 году было 507, (33,1%); школъ церковно-
приходскихъ одноклассныхъ 376, двухклассныхъ 4, второклассныхъ 5; школъ 
грамоты 606, а всего школъ духовнаго ведомства 991 (64,6%). Сравнительно 
очень незначительное число школъ имеется въ Саратовской губ., подвт>дом-
ственныхъ непосредственно Министерству Нар. Пр., а именно одноклассныхъ 
и двухклассныхъ всего 29 или 2,3% ВСБХЪ школъ существующихъ въ се-
лешяхъ губернш. Но эти абсолютный цифры весьма мало еще говорятъ объ 
обезпечеши населешя школьнымъ образовашемъ, необходимо ихъ применить 
какъ къ территорш губернш, такъ и въ особенности къ количеству на
селешя. 

Въ Саратовской губернш имеется 2136 селешй. Изъ этого числа въ 
1899 году более половины селенш, а именно 1497, не имели организован-
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ныхъ шкодъ, а въ 1050 т. е. почти въ половине селенш не было никакихъ 
школъ. Если считать, что вновь открытия съ 1899 по 901 годъ 174 школа 
построены въ такихъ селешяхъ гдъ раньше не было школъ, то и въ та-
комъ случая остается въ губернш еще 876 селенш безъ всякихъ школъ, 
даже безъ школъ грамоты. Но можетъ быть эти селешя очень неболышя и 
потому школы въ нихъ не могутъ быть устроены, да можетъ быть они пока 
и не нужны въ силу незначительности въ нихъ числа дьтей школьнаго 
возраста. Въ дМствительности оказывается, что въ 1899 году было 558 
селенги, имъющихъ свыше 100 дворовъ безъ организованныхъ школъ 
и 189 селенш свыше 100 дворовъ безъ всякихъ школъ. Въ 1901 г. безъ 
организованныхъ школъ было 444 селетя, имъюшш свыше 100 дворовъ (ес
ли считать, какъ мы сказали выше, что вся новыя школы открыты въ та
кихъ селетяхъ, гдЬ прежде ихъ не было). Изъ этихъ данныхъ можно 
ВИДЕТЬ, что населеше Саратовской губ. даже во многихъ болыпихъ ееле-
шяхъ, имъющихъ свыше 100 дворовъ, совершенно не обезпечено школами. 

Еще опредЬленн'Ье обнаруживается столь печальное положете, если мы 
сдЬлаемъ сопоставлетя относительно числа учащихся. Всего учащихся къ 1 
января 1901 года во всЬхъ школахъ губернш (исключая татарскихъ и ино-
родческихъ) было 100,322 чел. об. пола; изъ нихъ мальчиковъ 73,1% 
(73317), дтшочекъ 26,9% (27005). Количество учащихся безъ школъ грамоты 
равняется 77,740 чел. об. пола. Если принять теоритическш процента 
дътей школьнаго возраста въ 7% ко всему числу населешя*), то окажется, 
что изъ общаго числа населешя количество дътей школьнаго возраста 
равняется 155,803. Сопоставляя съ этимъ количествомъ число учащихся, 
найдемъ, что внп, какой бы то ни было школы, находится 55,481 
или 35,6°/° дътей школьнаго возраста. Если же принимать во внимате 
число учащихся только въ организованныхъ школахъ (следовательно ис-
ключивъ школы грамоты), то процентъ необучающихся къ общему числу 
дЬтей школьнаго возраста равняется 50,1°/°. 

По отдЬлънымъ уЬздамъ эти же данныя распределяются сдъдующимъ 
образомъ. 

У "В 3 д ы. 

Аткарсшй 
Балашовсгай 
Вольсюй 
КамышинскШ **) . 
Кузнецюй 
Петровсюй . . . . . 
Саратовсюй . . . . 
Сердобсый 
ХвалынскШ 
Царицыясшй . . • . • 

% дътей шк. 
возр. неуча
щихся ни въ 
какихъ шко

лахъ. 
34,6 ( 7217) 
44,5 (102941 
56,4 ( 7873) 

С ~ 1 
57,7 ( 6818) 
55.7 ( 8852) 
16,7 ( 2434) 
49,8 ( 8128) 
58,1 ( 7648) 
36,2 ( 2344) 

35,6 (55481) 

°/о дЪтей шк. 
возр. неуча
щихся въ 
организов. 

школ. 
52,5 ( 9894) 
58,3 ( 9639) 
68,0 ( 9485) 
- ( ) 

71,4 ( 8435) 
67,5 ( 10736) 
39,8 ( 5789) 
63,3 ( 10351) 
71,3 ( 9402) 
40,9 ( 3194) 

50,1 (780630) 

*) Число жителей принимаемъ по данымъ первой всеобщей переписи 1897 г. 
прибавляя по 1% ежегоднаго прироста. 

**) ВслЪдств1е того, что въ Камыш, у. нъмецкое населете обучаетъ всЪхъ 
дЪтей школьнаго возраста, а также широко распространено образоваше и среди 
русскаго населешя, то, въ среднемъ, въ этомъ уЪздЪ всъ дЪти школьнаго возраста 
(считая 7% къ населенно) имЪютъ уже доступность поевщевля школы. Если же брать 
только русское населеше, то % неучащихся ни въ какихъ школахъ изъ числа дЪ-
тей шк. возраста около 16%. 
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И такъ представленный здъсь цифры ясно указываютъ, насколько да
лека наша губершя до минимальнаго идеала общедоступности обучешя. Но 
можетъ быть въ настоящее время достигнуть хотя бы такой minimum идеала, 
какъ общедоступность обучешя только для мальчиковъ школьнаго возраста? 

Относительно такого минимума цифровыя данныя представляютъ сле
дующую картину. 

У Ъ 3 д ы. 

АткарекШ . . 
Балашовсюй. . 
Вольсщй . . 
Камышинсмй . 
Кузнецшй . . . 
Петровски . . . 
Саратовсюй . . 
Сердобсюй. . . 
Хвалынскш. . . 
Царицынсшй. . 

Число мальчи
ковъ шк. возраста 

('7% къ числу 
населетям. п.). 

10316 
11539 
5862 

10642 
5639 
7830 
7150 
8061 
6493 
3076 

Число уча
щихся маль

чиковъ въ 
организ. школ. 

7135 
8747 
3739 

13722 
2634 
4172 
6047 
4696 
3233 
2342 

+ -

- 3181 
—2792 
- 2124 
+3080 
— 3005 
—3658 
-1103 
-3365 
-3260 
- 734 

Въ 

о/о о/о. 

- 30,8 
- 24,2 
-36 ,2 
+28,9*) 
- 53,3 
-46 ,8 
— 15,4 
-41 ,7 
-50 ,2 
-23 ,8 

76608 55467 21141 - 2 7 , 6 

Изъ таблицы видно, что minimum идеала общедоступность обучешя — 
далеко еще не достигнуть даже и для мальчиковъ. Изъ общаго числа маль
чиковъ школьнаго возраста 27,6% по губернщ остаются внъ школы, но 
отдЬльнымъ же уъздамъ этотъ процентъ доходить до 53,3 (Кузнецшй у.) и 
50,2°/о въ Хвалынскомъ. 

Какое же количество школь потребно для достижен1я идеала общедо- Необходимое 
ступности обучешя, какое количество средствъ для этого необходимо и какъчиоло школъ-
скоро этого можно достигнуть? 

Если мы будемъ принимать въ счетъ всгь существующш въ губернщ 
школы, включая даже школы грамоты, то для 55,481 ребенка школьнаго 
возраста об. пола, НИГДЕ не обучающихся въ настоящее время, необходимо 
924 школы, считая въ среднемъ на одну школу 60 чел. (обычная норма 
числа учащихся на 1 школу). Постройка сноснаго школьнаго помъщешя 
при самыхъ минимальныхъ разсчетахъ должна обойтись въ 1500 р., следо
вательно на постройку всъхъ необходимыхъ школъ нужно 1,386,000 руб. 
Содержаше земской школы обходится въ среднемъ (по свъдъшямъ дирекцш 
нар. уч.) въ 713 руб. Если допустить, что во многихъ селешяхъ достаточ
ны пока будутъ школы болт.е дешевыя, стоимостью по содержашю, не доро
же, скажемъ 500 руб., то ежегодное содержаше всего числа недостающихъ 
школъ (924) обойдется въ 462,000 руб. Эти разсчеты, конечно слишкомъ 
приблизительны, но они заслуживаютъ внимашя какъ довольно точный пока
затель гЬхъ усилш, которыя должны быть употреблены для скоръйшаго 

*) Если брать только русское населеше, то % неучащихся мальчиковъ по 
Камышинскому уЪзду (.1227 мал.) около 17%. 
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осуществлена доступности обучешя всъмъ дътямъ школьнаго возраста (при 
минимальномъ разсчегв въ 7°/°) Саратовской губернщ.*) 

Расходов!. Безъ еомнъшя столь огромныя затраты одними местными силами едино-
на народное „ 
образоваже. временно не могутъ быть произведены при настоящихъ условшхъ платеж-

ныхъ средствъ населешя. Мъстное населенье и теперь несетъ чрезвычайно 
болытя затраты на нужды народнаго просвйщешя и можно сказать, что все, 
что сдЬлано въ дълъ народнаго образовашя, осуществлено почти исключи
тельно на мт.стныя средства. Такъ по даннымъ дирекцш нар. училшцъ 
за 1901 годъ было израсходовано на содержаще начальныхъ селъскихъ 
училищъ, подвъдомственныхъ Министерству народного просвъщешя (не 
считая нъмецкихъ и инородческихъ) т. е. министерскихъ и земско-общест-
венныхъ всего 416,288 руб. Изъ этой суммы средства земства составляютъ 
56,6%, сельскихъ обществъ 32,з%, пожертвоватя (постоянный и единов-
ременныя) 5,5%, средства Министерства Н. Пр. 4,50/0 плата за учете 2,i% 

Такимъ образомъ на начальное образовате въ Саратовской губернш рас
ходуется изъ средствъ М-ва Нар. Пр. крайне ничтожная доля общихъ рас-
ходовъ изъ мъстныхъ средствъ. 

Но мъстныя средства, расходуемый на дъло народнаго образоватя не 
ограничиваются- только указанными выше суммами. Возьмемъ для примера 
хотя бы только одни земсщя средства. По смътамъ на 1902 годъ ассигно-
ватя уЬздныхъ земствъ на народное образовате представляются въ слт>-
дующемъ видЬ. 

На народное образовате 
по емътЪ 1902 г ассиг-

Аткарсгай 
Балашовсйй 
Вольсгай 
Кузнецки 
Камышинсгай 
Петровски 
Саратовскш 
Сердобсшй 
Хвалынсюй 
Царицынски 

новано. 
уЪздъ 

-

„ 
., 
„ 
« 

„ 

" 

37634 руб, 
84297 „ 
41384 „ 
41384 „ 
70277 „ 
39739 „ 
55430 „ 
23039 „ 
16095 „ 
22172 „ 

406662 „ 

*) БолЪе точньш указащя у насъ имЪются по Сердобскому уЪзду (см. ст. г. 
Колобова № 1 „С. 3. Нед "). По этимъ указатямъ для Сердобскаго уЪзда, если при
нимать въ разсчетъ постройку тпколъ только въ бол*е или менъе большихъ селе-
Б1яхъ (не менЪе 70 дворовъ), необходимо для достижения доступности обуче
шя построить къ имЪвгдимъ въ 1900 году 103 школамъ еще 68 школъ. Сто
имость содержащя этихъ школъ, считая въ среднемъ по Сердобскому уЪзду 520 р. 
на школу, обойдется ежегодно въ 35,360 руб. Но эти послЪдше разсчеты имЪютъ 
въ виду исключете изъ школьной СБТИ мелкихъ селешй, который также, конеч
но, въ концЪ концовъ должны быть введены въ СЕТЬ. 

**) Въ абсолютныхъ цифрахъ данный эти представляются въ слЪдующемъ видЪ. 
Отъ М-ва Н. Пр. 18875 р. (4,5%) 

Земства 235825 „ (56,6) 
Сельск. об въ 134473 , (32,з) 

„ Пожертвоватя 22879 „ (5,5) 
Плата за учен. 4236 „ (2,1) 

416,288 р. (100) 



Изъ суммы въ 406,662 руб. 337821 руб. или 83,7% идетъ исключи
тельно на начальное школьное и внешкольное образовате, остальная часть 
на профессюнальное и среднее образовате, а также на noco6ifl и стипен
дии. Кромт. увздныхъ земствъ около 40 тыс. руб. ежегодно расходуетъ на 
народное образовате губ. земство. 

Ежегодные расходы сельскихъ обществъ также далеко не ограничи
ваются вышеприведенной цифрой (134473 р.). Кромт. учасия въ содержати 
земско-общественныхъ школъ, общества несутъ довольно больная затраты 
на церковно приходсюя и особенно на школы грамоты. Такъ по СВТ,ДБШЯМЪ 
Губ. Управы за 1899 г" с. общества принимали матер!альное участе въ 
въ ремонтировке ц. приходскихъ школъ, а изъ общаго числа 536 школъ 
грамоты—240 или 44,90/о содержались почти исключительно на средства 
обществъ. 

Но вст. эти расходы, какъ мы уже сказали выше, настолько не велики 
сравнительно съ потребностями успт,ншаго развиия двла народыаго образова
ния, что требуютъ увеличетя вдвое только на содержаше необходимаго ком
плекта школъ для достижения общедоступности обучетя. 

При настоящихъ услов1яхъ увеличете мъстныхъ средствь, если и Неисполъ-
„, зоваиные не

возможно, то крайне незначительное и не только въ силу объднБнгя массы точники рас. 
населения и обремент>тя ея непосильными налогами, а и по другимъ при- ходовънана-

п. - п х родное обра-
чинамъ. Одной изъ такихъ причинъ является законъ о предельности зоваже. 
земскаго обложетя. Такъ, если бы уьздныя земства решили ежегодно доз
воленную прибавку къ обложен!» въ 3% отдавать всецело на нужды на-
роднаго образовашя, то ежегодно они могли бы прибавлять къ существую-
щимъ ассигновкамъ на эту отрасль хозяйства приблизительно 45—50 тыс. 
рублей.*) Между тт.мъ выше мы показали, что ежегодный расходъ на со-
держате школъ, необходимыхъ для достижения minimum'a общедоступ
ности обучетя долженъ быть 462 тыс. руб., т. е. ут.здныя земства, остав
ляя даже вст. проч1я отрасли хозяйства въ неподвижномъ положенш, могли 
бы содержать только Vio часть необходимаго числа школъ. Но ведь насе-
лете съ каждымъ годомъ растетъ, число школъ также должно возрастать, 
чтобы не отставать отъроста потребности въ нихъ, а следовательно должны 
возрастать и средства на содержате школъ. 

Но можетъ быть вст. эти необходимый средства могли бы доставить 
сельстя общества? При существующихъ услов1яхъ общаго упадка сельско
хозяйственной промышленности и тяжести налоговаго бремени, когда на 
крестьянскш дворъ въ среднемъ по Саратовской губернш приходится 23 р. 
25 к. только м1рскихъ, казенныхъ и земскихъ платежей, когда хлеба, соби-
раемаго съ надельныхъ земель не хватаетъ въ среднемъ даже на личное 
потреблете, едва ли можно говорить о средствахъ сельскихъ обществъ. 
Но у нихъ отчасти были эти необходимый средства, которыя могли бы 
быть определены на нужды народнаго образоватя. Мы говоримъ о техъ 

*) Сумма, определенная къ сбору съ недвижимыхъ ямуществъ за 1902 годъ 
по всъмъ уъзднымъ земствамъ равняется 1,550, 223 руб., отъ которыхъ 3 % состав
ляюсь 46,500 руб. 
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довольно значительныхъ доходахъ, которыя сельсмя общества получали 
отъ сдачи питейныхъ заведешй до введения винной монополш. Съ введе-
темъ последней общества лишились болъе 600 тыс. руб. ежегоднаго дохо
да (по даннымъ Губ. Управы, полученнымъ отъ волостныхъ нравлешй). Гу
бернское Земство возбуждало уже ходатайство о возмъщенш этихъ потерь 
съ—тъмъ, чтобы обратить ихъ на нужды народнаго образоватя, но безу
спешно. И такъ общества, кромъ всъхъ прочихъ неблагопргятныхъ условш, 
потеряли еще 600 тыс. руб. ежегодно. Эти средства по всей справедливости 
могли бы послужить источникомъ для расширения дъла народнаго образова 
т я . Но имъется еще источникъ средствъ, на который неразъ указывали 
земства и просили обратить его на дъло народнаго образовашя—это обяза
тельные расходы земства по содержанш правительственныхъ учреждений. 
Это источникъ также довольно значительный—такъ по Саратовской губ. на 
1900 г. было ассигновано по §§ I и II смт>ты 320529 р. Къ этому надо 
добавить ставппя обязательными субсидш нъкоторымъ казеннымъ учебнымъ 
заведетямъ. На татя субсидш земства въ Сарат. губ. раеходуютъ до 30 тыс. руб. 
Такимъ образомъ ежегодная потеря мъстныхъ средствъ, составленная изъ ука-
занныхъ источниковъ, равнялось бы почти 1 миллюну рублей. Мы указываемъ 
на эти источники потому, что земства не только Саратовской губерши, 
но и многихъ другихъ губернш не разъ возбуждали ходатайства объ обращенш 
этихъ средствъ именно на нужды начальнаго народнаго образовашя и нътъ 
сомнъшя, что такой ежегодный фондъ могъ бы весьма ускорить школьное 
дъло безъ всякаго обременешя платежныхъ силъ мъстнаго населешя. Нако-
нецъ въ дълъ ускоретя развитая начальнаго образоватя должно бы придти 
на помощь земствамъ и само правительство въ виду общегосударственнаго 
значешя народнаго образовашя. 

Но указанныя выше финансовый затруднешя могли бы быть устра
нены и другими путями, кромъ сейчасъ намъченныхъ. При несколько иныхъ 
услов1яхъ постановки у насъ дъла народнаго образоватя притокъ средствъ, 
необходимыхъ для столь неотложнаго дъла, несомненно могъ бы быть зна
чительно больше, чъмъ это наблюдается теперь. Но для этого необходима 
возможно широкая свобода доступа къ дт>лу народнаго образоватя частной 
и общественной инициативы. 

Значеше ча- Роль и значеше частной и общественной инивдативы въ дълт, разви-
стнои и об-щественнсй '^я народнаго образоватя должны быть признаны чрезвычайно важными. Это 
инищативы и тотъ могучш рычагъ, которымъ народное образоваше не только двигается ея регламен- , тт 

тацчя. впередъ въ ширь, но и развивается въ СМЫСЛЕ усовершенствована. Исторгд 
развитая народнаго образоватя многихъ европейскихъ странъ и въ частно
сти Россш подтверждаетъ это. Достаточно вспомнить, что почти все цъли-
комъ начальное народное образование, по своей организации и типу сто
ящее много выше средняго, создано у насъ земскими и городскими учреж-
дешями. Достаточно указать, какую роль сыгралъ, нап., С.-Петерб. коми
тета грамотности при И. В. Э. Обществе за тотъ весьма короткш проме
жуток времени, въ который онъ двйствовалъ особенно энергично (въ на-
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чалт. 90-хъ годовъ) и въ возбуждеши цЬдаго ряда общихъ принцишаль-
ныхъ вопросовъ и въ инищативт, издательства дешевыхъ народныхъ книгъ, 
выпустивъ до 500 тыс. экземпляровъ прекрасныхъ изданщ, и въ вызовъ 
инищативы въ провинщи къ устройству народныхъ библютекъ - читаленъ, 
въ открытш многихъ изъ нихъ на собственный средства и т. д. и т. д. 

Значеше частной инищативы особенно важно въ Россщ и въ смыслъ 
притока матер1альныхъ средствъ и интеллигентныхъ силъ къ нар. образо-
вашю и, что особенно важно, въ смыслъ болт.е широкой и разумной поста
новки шкодьнаго дъла. А между тт,мъ здт,сь то именно и существуете наи
большая регламентащя. Существующая системы нашихъ школъ на долго 
принимаютъ строго определенный формы; характеръ преподаван1я, способы 
и методы передачи дътямъ знанш окостент>ваютъ въ установленныхъ прог-
раммахъ, учебники и книги для чтешя заранее назначены и подобраны для 
вс4хъ школъ того или иного разряда, часто не сообразуясь ни съ требова-
шями новъйшихъ системъ преподаватя, ни съ достоинствами авторовъ 
учебниковъ. И такое положеше существуетъ не только для средняго обра
зовашя, современная система котораго уже осуждена и русскимъ общест-
вомъ и самимъ правительствомъ, но и для начальнаго образовашя. Хорошо 
известно, какъ еще недавно гонимый изъ начальной школы Ушинскш и 
запененный Барановымъ, вновь былъ признанъ наиболее подходящимъ, Ба-
рановъ же поставленъ на второй планъ. Регламентащя въ постановке шко
лы и въ преподаванш создаетъ узтй шаблонъ и м'Ьшаетъ творчеству въ 
дълъ развиНя народнаго образовашя. Всякш, кто бы ни открылъ начальное 
училище долженъ подчиниться тому типу и той программ* школы, которыя 
установлены заранее: по ст. 3471 Полож. 1874 „предметами учебнаго кур
са начальн. нар. училищъ служатъ" тате то и тате то предметы. По ст. 
3473 „въ нач. училищахъ употребляются руководства, одобренныя М-вомъ 
Н. Пр. и духовнымъ вт.домствомъ по соглашенш". Этой регламентацией въ 
конце концовъ понижается качественная сторона школы. Въ столь живомъ 
дт-лъ, какъ обучеие въ начальной школе, должно быть отведено самое ши
рокое место личному творчеству. Но объ этомъ мы скажемъ несколько 
словъ ниже, а здесь отмт.тимъ еще друпя формы регламентащи проявлешя 
частной и общественной инищативы. 

Право учреждешя начальной школы находится въ зависимости отъ не
посредственна™ разр4шен!я инспектора и согламя училищнаго Совета (ст. 
3478 Пол. 1874 г.). Это право связано съ цт.лымъ рядомъ формальностей. 
ЗатЬмъ школа переходить въ подчинеше Положешю 1874 г., какъ относи
тельно завт.дывашя, такъ и преподаватя и наконецъ, относительно правъ, 
лицъ, преподающихъ въ ней. Bet эти услов1я, конечно, далеко не могутъ 
быть благопр1ятными для проявлешя въ особенности частной инищативы и 
действительно мы видимъ, что въ настоящее время эта инищатива крайне 
слаба. Конечно, это явлеше нельзя только относить на счетъ регламентащи 
школы, но тт.мъ не менее доля вл1яшя существующей регламентащи весьма 
велика. 

На эту сторону дела, между прочимъ, обратили внимаше и некоторый 
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земства. Сошлемся на примере Рязанскаго земства, въ губернскомъ собранш ко-
тораго еще въ 1881 г. разсматривалея вообще вопросъ о пересмотри Положетя 
1874 г. объ училищахъ. Въ доклад* особой коммиссш въ ряду другихъ разсмот-
рънныхъ ею вопросовъ обращено было внимаше также и на вопросъ о порядке 
открьтя школъ. „Съ одной стороны, говоритъ Рязанская коммисмя, желательно 
было бы предоставить учреждешямъ возможно большую свободу, чтобы откры-
Tie школъ не задерживалось долгою и по большей части безплодною перепискою; 
съ другой стороны, необходимо гарантировать общество отъ существовашя 
вредныхъ школъ". Коммисйя Ряз. з-ва по этому вопросу пришла къ сле
дующему единогласному заключению. Гарантия для земскихъ школъ, по мне-
нш Ряз. коммиссш, заключается уже въ томъ, что земство не можетъ быть 
заподозрено въ стремлении открывать каюя-либо вредныя школы, уклонетя 
въ земскихъ школахъ могутъ быть только случайными явлешями... Что ка
сается частныхъ школъ, то коммисия признала совершенно достаточнымъ 
обставить открытие школъ соблюденгемъ извгьстныхъ требовант за
кона, подъ ответственностью учредителя и увгьдомлетемъ объ откры
ты ея училищнаго совета. „Действительно, говорится въ доклад* ком
миссш, одно изъ двухъ: либо училищный совт>тъ (и инспекторъ, скажемъ 
мы отъ себя) можетъ запретить всякую школу безъ объяснетя причинъ, 
предугадывая ея направлете, либо его разрешите будетъ обставлено соб-
людешемъ разныхъ формальностей. Въ первомъ случат, власть его будетъ 
слишкомъ произвольна и постановлешя подчасъ ошибочны. Во второмъ слу
чат, плодится безполезная переписка и обременете высшяхъ инстанщй жа
лобами и разборами, переписка, не дающая никакихъ гарантш, такъ какъ 
всякое лицо, желающее открыть школу для постороннихъ, неблагонамерен-
ныхъ целей, всегда можетъ обставить открьте ея всеми необходимыми фор
мальностями". Приведенное здесь мнете Коммиссш Ряз. губ. земства со
храняете значете и въ настоящее время. 

Наконецъ серьезнымъ препятств1емъ развитш частной и общественной 
шшщативы въ распространен^ начальнаго нар. образоватя служитъ строгая 
регламентащя извт,стнаго типа школъ. Какъ известно, мноия земства въ 
своихъ заботахъ о возможно широкомъ распространен^ начальнаго нар. обра
зоватя давно уже обращали внимаше на мелтя ceлeнiя, въ которыхъ бы-
ваетъ весьма затруднительно устроить правильно организованную школу. 
Въ стремлеши делать начальное народное образоваше общедоступнымъ и 
для мелкихъ селенш одни земства пытались организовать въ нихъ фил1аль-
ныя и параллельный отделешя земскихъ школъ или же самостоятельный 
школы грамоты, друпя проэктировали передвижныя школы. 

Такого рода школы, оставляя пока въ сторонт, вопросъ о желательно
сти ихъ съ точки зрешя программы обучешя, при известной постановке 
ихъ, какъ временно-дополнительныя къ организованнымъ земскимъ, несом
ненно им^ють большое значете. Но по правиламъ о школахъ церковно-
приходскихъ 1884 г. по § 6 „открываемый по деревнямъ и поселкамъ, вхо-
дящимъ въ составъ прихода, домашшя крестьянешя школы грамотности" 
должны подлежать вт>дешю духовенства. А по правиламъ 1891 г. „все шко-
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лы грамоты, какъ существуюпця, такъ и вновь открываемый, подлежать ис
ключительно въугЬнт и наблюдению духовнаго начальства". Ссылаясь на 
этотъ §, циркуляромъ М-ра Н. Пр. отъ 1 февраля 1897 г. отклонялись вся-
каго рода ходатайства земствъ о самостоятельномъ открытш школъ упро
щенная) типа. Согласно этому циркуляру, если земства или частныя лица 
пожелали бы устроить свои школы грамоты, то они не могутъ этого сде
лать, иначе какъ передавъ ихъ зав*дываше духовному начальству. Точно 
также, если земства или частныя лица и общества пожелали бы устроить 
школу тамъ, гд* имеется уже школа духовнаго ведомства, то для этого тре
буется предварительное извъщете Енарх1альнаго ведомства. Между прочимъ, 
мнопя земства, въ томъ числ* и Саратовское губернское, неоднократно хо
датайствовали о разр*шенш преподаватя закона Бож1я свитскими учите
лями. Но каждый разъ эти ходатайства отклонялись. 

Регламентами подлежать не только школы грамоты, а и школы выс-
шаго типа, которыя могутъ быть открыты земствомъ не иначе, какъ по 
программ* двухклассныхъ министерскихъ училищъ. Еще недавно Саратов
ское уЬздное земство получило отказъ въ разръшенш открыть въ у*зд* вто
рые классы при 4-хъ школахъ на правахъ частныхъ учебныхъ заведенш 
т. е. иначе сказать народныя школы повышеннаго типа, которыя земство 
предполагало устроить въ память 40-л*т1я освобождешя крестьянъ отъ кре
постной зависимости. Мотивомъ отказа послужило то обстоятельство, что 
проэктированныя земствомъ школы были бы новымъ типомъ, до сихъ поръ не 
существующимъ въ сред* земскихъ начальныхъ школъ и что вторые классы 
должны быть въ полномъ и непосредственномъ подчиненш М—ства Нар. Пр. 

Такимъ образомъ регламентащя въ начальномъ образовании сказывается ЗавЬдываше 
во всемъ: и въ открытш школы, и въ тип* ея, и въ характер* преподаватя. иуправлен1е 

_ „ . . школами. 
Особенно важное значенш для широкаго активнаго проявлетя обще

ственной и частной инищативы им*ютъ порядокъ и услов!я зав*дыващя и 
управлешя школами. 

Выше мы показали, что начальное народное образоваше почти всецЬло 
содержится на м*стныя средства. Естественно, въ виду этого, что и зав*-
дывате, попечете и управлете дъломъ должно бы находиться главнымъ 
образомъ въ рукахъ м*стныхъ общественныхъ силъ. 

Разсматривая эту сторону вопроса, необходимо заметить, что нын* 
действующее Положеше о нар. училищахъ (25 мая 1874 г.) значительно 
съузило роль общественныхъ элементовъ въ завъдыванш и попечеши о на-
родномъ образовании, какое предоставлено было Положетемъ 1864 г. По 
положешю 1864 г. все ДЕЛО начальнаго народнаго образовашя было возло
жено на мт.стныя силы въ лиц* училищныхъ совътовъ, земства, попечите
лей и учредителей школъ. Ведете школьнаго дЬла и надзоръ за ними со 
стороны правительственной власти были разделены. Роль представителя 
М—ва Нар. Проев, по Полож. 1864 г. состояла преимущественно въ сов*-
тахъ педагогическаго характера, въ указанш на полезный учебныя пособхя 
и въ наблюдеши за учебною частью въ собственномъ смысл*. На предста
вителя отъ М—ва Вн. Д. возлагалась обязанность содействовать обществамъ 
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въ изысканщ матер1альныхъ средствъ на содержаше учидищъ и въ наблю
дении за тймъ, чтобы въ числъ учителей и содержателей школъ не явля
лись люди неблагонадежные. Въ число членовъ учил, совета могло быть 
избираемо губернскимъ учил, совътомъ неограниченное число попечителей 
школъ, что составляетъ весьма важное преимущество въ Положенш 1864 г. 
въ смыслъ значения общественнаго элемента въ учил. еовътъ. Председатель 
уъздн. учил, совета избирался самимъ совътомъ на 2 года. Положеше 1874 
г. значительно умалило роль общественнаго элемента, подчинивъ во 1-хъ 
раньше самостоятельные совъты попечителю учебн. округа; во 2-хъ устра-
нивъ изъ состава совт/га попечителей школъ, предоставивъ приглашешеихъ 
только по дъламъ своихъ школъ; въ 3-хъ усиливъ власть инспектора и ди
ректора предоставлетемъ имъ права завъдыватя учебною частью, права въ 
случат, разноглася съ членами совета инспектору препровождать двло въ 
губернскШ учил, еовътъ (§ 59 инструкщи), а директору нар. уч. на раз-
смотръше попечителя уч. округа; права—въ то время, когда нътъ засъда-
Н1Й увздн. учил, совъта—постановлять ръшеще съ обязанностью потомъ 
отдавать отчетъ въ оныхъ предъ совътомъ и т. д. Въ составъ учил, совъ-
товъ элементъ общественный является въ лгать всего двухъ членовъ отъ 
земства и отъ города по выбору, остальные члены совъта всъ по назначе-
юю. Послъдшй элементъ съ 1895 г. усиленъ еще земскими начальниками, 
которые входятъ въ составъ совъта на правахъ членовъ при разсмотрънш 
дълъ, касающихся ввъренныхъ имъ участковъ. 

Чрезвычайно важное значеше имъетъ почти безусловная зависимость 
учительскаго персонала отъ инспектора и директора нар. училищъ. Роль 
земства въ такомъ важномъ дълъ, какъ опредЬлеше и увольнеше учителей 
совершенно ничтожна. Учитель прежде всего—чиновникъ М—ва Нар. Прос. 
Безъ въдома и разрътпетя дирекщи нар. училищъ учителя, напр. не могутъ 
быть приглашены даже въ земское собрате въ качестве свЪдущихъ лицъ по 
вопросамъ нар. образованш, хотя бы это приглашеше состоялось по постановле-
шю земскаго собратя (указъ Пр. Сената 27 апр. Старицк. у. земству Тв. губ). 

Вся учебная сторона школьнаго дъла находится почти внъ всякаго 
вл1ятя земскихъ и другихъ общественныхъ учреждены, которыя не имъютъ • 
права входить ни въ обсуждеше программъ преподовашя, ни въ обсуждеше 
достоинствъ учебныхъ пособгй и пр. 

Роль инспектора въ дълъ нар. образоватя несравненно важнъе, чъмъ 
роль земства и самого училищнаго совъта. Отъ личности инспектора неред
ко зависить направлеше всей постановки нар, образоватя въ уъздъ. Въ 
этомъ отношенш чрезвычайно характернымъ примт>ромъ можетъ служить 
Петровсшй уЬздъ, на который указываетъ и Сарат. губ. зем. управа въ 
своемъ докладъ совъту по нар. образ, о пересмотръ положешя объ учил, со-
вйтахъ. Камышинское уЬздное земское собран1е, ассигнующее ежегодно по 
15 тыс. руб. на нъмецюя церковныя школы, теперь всецело подчиненныя 
инспекщи, неоднократно выражало недовольство по поводу непредставления 
отчетовъ объ этихъ школахъ со стороны инспектора нар. уч., а въ cecciro 
1898 года постановило даже просить, чтобы дирекщя нар. уч. вмънила въ 
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обязанность инспектору представлять земскому собрашю ежегодные отчеты 
о состоянш нт,мецкихъ пгколъ. На томъ же настаивало Камышинское земство 
и относительно безотчетности по земскимъ русскимъ школамъ. Инспекторъ 
же, не далее, какъ въ собранш сессш 1900 г. заявлялъ, что въ сущности 
онъ не обязанъ давать земству отчетовъ о положены школъ. ЗдЬсь 
совершенно уместно будетъ привести следуюшдя прекрасныя слова изъ 
циркуляра М—pa Н. П. отъ 5 мая 1881 (№ 5562): „для совокупности 
двйствш правительства и мт.стнаго представительства существуютъ учи
лищные советы; значеше и права ихъ должны быть уважаемы. Директо-
ры и инспекторы нар. школъ, какъ непосредственные агенты М—ва Н. Пр. 
должны являться агентами заботливости правительственной, а не стъснешя 
самодеятельности общественной; ciro последнюю они обязаны поощрять и 
уважать..." 

Характеръ организации училищныхъ советовъ ведетъ къ ослаб-
ленш ихъ деятельности; и тамъ, гдт> существуютъ избранный уЬздными 
земскими собратями особыя училищныя коммиссш, училищные сове
ты исполняютъ только чисто формальную роль. Такъ напр. въ Саратовскомъ 
уЬздномъ земствт. земская училищная коммисмя, въ которую входитъ и 
инспекторъ, во многомъ зам'Ьняетъ учил. сов4тъ и практикуетъ самое живое 
участ1е во всъхъ нуждахъ школы. 

Изъ сказаннаго видно, какую въ сущности подчиненную роль играетъ 
земство и вообще учредители школъ въ д6ле завйдыватя начальнымъ нар. 
образоватемъ. Эта роль сводится больше къ ассигнована денежныхъ средствъ 
на содержаше школъ, чЬмъ къ заведыванш и управлешю ими. Естествен
но, что такое положеше весьма сильно ослабляетъ энерпю общественныхъ 
деятелей въ деле развитая начальнаго образовашя и потому совершенно 
понятно, что, начиная съ 70-хъ годовъ и вплоть до самаго последняго вре
мени, земства не нерестаютъ ходатайствовать объ измененш Положенш 25 
мая 1874 г. *). Въ числе возбуждавшихъ такого рода ходатайства находит-

*) Чаще всего земства ходатайствовали объ увеличенш въ состав* учил со
ветовъ числа представителей отъ земства; о включенш председателя уъздной упра
вы въ качеств* члена по должности; о разрешены губернскому и уьзднымъ зем
скимъ собрашямъ избирать въ губернсюй и увздные учил, совъты на трехлътшй 
срокъ почетныхъ членовъ, не ставя непрем'Ьннымъ услов!емъ избраше ихъ изъ среды 
гласныхъ (Тверское з -во); о предоставлеши губернскому уч. совъту права (кото-
рымъ онъ пользовался по Полож. 1864 г.) назначать членовъ уъздныхъ учил, со-
вътовъ изъ числа попечителей городскихъ и сельскихъ школъ. Однимъ изъ моти-
вовъ всЬхъ этихъ ходатайствъ, кромъ общаго жел^шя увеличить общественный 
элементъ въ совътахъ, служитъ необходимость болыпаго надзора и ковтроля за 
школами какъ по хозяйственной, такъ и по учебной части, въ виду того, что двухъ 
членовъ отъ земства совершенно недостаточно для осмотра иногда весьма значи
тельная количества школъ въ ут>здъ\ Этотъ же мотивъ руководилъ земствами и 
при ходатайствахъ ихъ объ увеличенш числа инспекторовъ (по крайней Mipfj по 
одному на уЬздъ). Въ самомъ д,ълъ при 100 и бол4е школахъ въ у*здъ надзоръ за 
положетемъ школьнаго дъла, за преподавашемъ и пр. сводится къ простой фор
мальности или его и совсъмъ не существуетъ даже со стороны инспекцш, а тт>мъ 
бол-fee со стороны членовъ совета отъ земства, имЪющихъ много другихъ и своихъ 
личныхъ и общественныхъ обязанностей. Такъ по св'Ьд'Ьшямъ, собраннымъ губ. 
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ся и наше Саратовское губ. земство, еще недавно, а именно въ 1901 году, 
постановившее ходатайствовать объ измъненш положетя объ училищныхъ 
совт/гахъ **). Но къ сожалЪшю вст, эти ходатайства не только общаго ха
рактера, но и частичныхъ измЬнешй оставались безъ послъдствш. 

Ясно сознавая- необходимость болъе активнаго участая въ завъдыванщ 
школьнымъ дЬламъ мт>стныхъ общественныхъ силъ, земства въ послъдше 
годы стремятся еще возможно теснее сблизить школу съ мЪстнымъ наседе-
темъ путемъ организации коллеггальныхъ школъныхъ попечителъствъ. 

Приближение Существующш институтъ единоличныхъ попечителей является во мно-
мЬстнаго н£- г и х ъ случаяхъ мало удовлетворяющимъ своему назначешю содействовать 

С6Л6Н1Я КТ> v • ^ 

школЪ. материальному преуспеяние школы, заботиться о мелкихъ, но по существу 
весьма важныхъ, нуждахъ ея: въ отопленш, освещенш, снабженш учебни
ками, облегчеши доступа въ школу детей бЪдняковъ снабжешемъ ихъ теп
лой одеждой и обувью, представительству о школъныхъ нуждахъ какъ ма-
тер1альныхъ, такъ и по части постановки учебнаго двла въ училищномъ 
совете и т. д. и т. п. Главные недостатки современнаго института попечи
телей заключаются: во 1-хъ въ единоличности, вслт.дств1е чего затрудни
тельно бываетъ найти подходящее лицо, которое имело бы и средства и 
вл1яше и охотно заботилось о школе; во 2-хъ въ отсутствш непосредствен
ной связи попечителей съ училищными советами, въ который они не вхо-
дятъ въ качестве членовъ ***). Эти недостатки могли бы быть устранены 
управой, въ 1899-900 уч. году изъ 436 земскихъ школъ 77 школъ не было осмо- . 
трЪно ни кЪмъ, ни даже инспекторомъ, 86 осмотрены были только по 1 разу, чле
ны училищн. совътовъ отъ земства не были ни разу въ течете года въ 306 шко-
лахъ (70,7% ВСБХЪ школъ"». 

Далее некоторый земства ходатайствовали объ оставленш за училищными 
советами права назначешя и увольнешя учителей ( Костромское земство и др.). На-
конецъ некоторый ходатайства касались включетя министерскихъ школъ въ сферу 
вЪдъшя училищныхъ совЪтомъ (Петербургское, Смоленское, Балашовское Саратов
ской губ. и др.) и т. п. 

**) Ходатайство Саратовскаго губ. земства формулировано въ слъдующихъ 
пунктахъ: 1) увеличить число земскихъ представителей въ учил, совътахъ по вы
бору, предоставивъ право избирать ихъ не только изъ числа гласныхъ, но и вообще 
изъ земскихъ избирателей, а также ввести въ совЪтъ весь составъ управы; 2) пре- •, 
доставить училищнымъ совЪтамъ право избирать изъ своей среды заступающаго 
место председателя, который замЪняетъ перваго въ его отсутств1е; 3) завъдывате 
дълопроизводствомъ возложить на секретаря подъ ответственностью председателя, 
въ распоряжете котораго передать и канпелярсшя суммы. Въ составъ уч. совътовъ 
могутъ избираться почетные члены изъ лицъ, оказавшихъ особыя услуги народному 
образоватю; 4) представители учебнаго ведомства, входянце въ составъ уч. сове-
товъ, должны быть въ своихъ правахъ уравнены съ остальными членами совета; 
ft) ввести врача на правахъ члена совета по избранш земскаго собратя; 6) расширить 
компетенщю учил, совета, предоставивъ имъ право заведывать 2-хъ классн. учили
щами, находящимися теперь въ исключительномъ веденш учебной администрации 

***)По даннымъ губ. управы въ 1898—99 уч. г. при 26,9% земскихъ школъ Са
ратовской губ. попечителей совсемъ не было. Изъ 314 школъ съ попечителями, 30 
попечителей не живутъ въ губернш и потому не могутъ входить близко въ интере
сы ввЬренныхъ имъ училищъ. Въ 138 школахъ изъ 311-ти попечителя ни разу не 
посетили своей школы. На выпускныхъ экзаменахъ въ 1899 году попечителя при
сутствовали только въ 12 школахъ. 



организацией коллеиальныхъ попечительствъ, въ составъ которыхъ входили 
бы все полноправные жители селешя, вносяпце въ кассу попечительства 
определенную небольшую сумму. 

Мы не будемъ останавливаться на подробностяхъ организащи попечи
тельствъ, тъмъ более, что по поставовденш Сарат. губ. земскаго собратя 
должно быть возбуждено объ этомъ соответствующее ходатайство, какъ и 
некоторыми другими земствами; скажемъ только, что измънетя въ суще-
ствующемъ институте единоличныхъ попечителей крайне необходимы въ 
интересахъ более широкаго развиия школьнаго дела въ деревне, ибо при 
посредстве коллеиальныхъ попечительствъ, какъ и при изменешяхъ въ за-
коноположешяхъ объ училищныхъ советахъ въ указанномъ выше смысле, 
должно развиться более живое отношеше къ народному образовашю и боль
шая самодеятельность местныхъ общественныхъ силъ, населеше скорее 
станетъ считать школу своимъ деломъ и охотнее понесетъ на нее необхо
димые расходы. 

И такъ въ изложенномъ выше указанъ нами одинъ изъ самыхъ суще-
ственныхъ недостатковъ существующей постановки народнаго образоватя, а 
именно отсутств1е широкой общественной и частной инищативы, недоста-
токъ, зависящш отъ целаго ряда препятствШ для проявлетя этой инища
тивы, вследств1е чего наблюдается и слабый прятокъ средствъ къ дЪлу на
роднаго образования и недостаточная продуктивность въ самомъ обученш и 
слабость творчества въ разнообразш и приспособлении школы къ жизни. 

Перейдемъ теперь къ вопросу о качественной стороне начальнаго Подъемъ ка-
народнаго образоватя. чественнсй 

г * стороны 
Не требуется, конечно, какихъ-либо особыхъ доказательству что одна школы. 

грамотность, понимая подъ зтимъ только уменье читать и писать, слишкомъ еще 
недостаточна, чтобы иметь сколько нг.будь заметное вл1яше на развтче куль-
турнаго уровня насел» шя. Грамотность являемся только механическимъ сред, 
ствомъ развиия культурности, для достижешя культурнаго подъема должны 
быть применены друия более важныя средства, чтобы явилосъ сознатель
ное и осмысленное понимаше окружающихъ явленш. Такими средствами мо-
гутъ быть: повышеше образовательныхъ требованш къ школе и особенно 
всевозможнаго рода средства внешкольнаго образоватя. Въ настоящее время 
уже само деревенское населеше нередко выражаетъ недовольство современ-
нымъ типомъ школы, которая даетъ слишкомъ мало знанш. Это недовольство 
формулируется по преимуществу въ такомъ виде, что обучающееся въ школе 
дети не выносятъ изъ нея никакихъ знашй, пригодныхъ для практической 
жизни*). Но эта формулировка не можетъ, конечно, указывать на необходимостг, 
превратить существующую общеобразовательную школу въ ремесленную. Ньтъ, 
недовольство современной школой указывав тъ главнымъ образомъ на то, что 

*) См. отзывы мъстныхъ жителей (по преимуществу крестьянъ) Саратовской 
губернш о недостаточности образоватя, которое дается начальной школой, въ нашей 
стать* „Положеше нар. образоватя въ Сар. г. по отзывамъ MTJCTH. ЖИТ." „Земск. 
Нед." № 2 и 3 1902 г. 
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къ существующей элементарной школе должно быть дополнение въ виде 
школъ новышеннаго типа, возможность перехода къ среднему образован!» и 
наконецъ возможно широкое раепроетранете профессшналъныхъ школъ. Но 
кроме этого и сама начальная школа въ качественномъ отношеши должна 
быть повышена, чтобы она давала твердое и юзнательное усвоеше элемен-
товъ грамотности—сознательнаго пониман1я читаемаго и уменья связнаго 
изложешя мыслей письменно. Эта последняя сторона школы можетъ быть 
достигнута не повышешемъ ея курса въ пределахъ существующихъ трехъ или 
четырехъ лете прохождешя начальной школы, а главнымъ образомъ улучшеш-
емъ состава учащихъ въ образовательномъ отношенш, а также большимъ по-
нимашемъ после дними задачъ школы и приспособления ея къ окружающимъ 
бытовымъ услов1ямъ и наконецъ менее формальнымъ отношешемъ наблю-
дающихъ за учебною частью лицъ въ требовашяхъ точнаго выполнешя су
ществующихъ примерныхе программъ. 

Народная сельская школа находится въ особыхъ услов!яхъ и ведеше 
дела въ ней много сложнее, чемъ въ городскихъ школахъ. Прежде всего 
учебный годъ сельской школы весьма кратокъ и онъ не можетъ быть на 
много удлиненъ въ силу хозяйственныхъ условш деревенской жизни, осно
ванной на земледельческом.!, промысле. Далее при общемъ плохомъ состоя-
нш путей сообщешя, при многихъ неблагопр1ятныхъ экономическихъ усло-
в1яхъ, при неустройстве всей обстановки деревенской жизни—въ сельской 
школе трудно добиться аккуратности посещенш школы учениками. Наконецъ 
весьма важное значете имеете та окружающая безграмотность и некуль
турность, съ которой и предназначена вести борьбу школа. На почве этой 
безграмотности школт. особенно трудно добиваться признашя своихъ правъ 
на существоваше и развшче. Это можетъ быть достигнуто когда сами дети 
обучаюнпяся въ сельской школъ, будутъ являться свое города проводниками 
въ среду взрослаго населешя элементовъ культурности, а следовательно пре-
подаваше въ школь должно преследовать развипе сознательнаго понимания 
предметовъ школьнаго обучешя въ связи съ некоторымъ понимашемъ окру
жающей природы и жизни, а не простое механическое усвоеше чтешя и 
письма, такъ какъ только въ такомъ случав взрослое населеше заметно бу- -
детъ отличать грамотнаго отъ неграмотнаго. Здесь не место касаться под
робностей программы преподавашя въ начальной школъ, существующая при
мерная программа М—ва Н. Пр. 1897 г. въ сущности достаточно широка, 
чтобы при умеломъ ведеши дела, не обременяя учащихся механическими 
навыками въ нравонисаши и сложныхъ ариемитическихъ упражнешяхъ, какъ 
того часто требуете учебная администрации приспособить ее къ потребностямъ 
разумнаго преподавашя, скорее желательно, какъ объ этомъ постановилъ и 
Московски съездъ по нар. обр. 1901 г., чтобы была установлена программа 
минимальная, какъ обязательная. Однако главный вопросъ именно въ этомъ 
приспособлен^. Но этого можно достигнуть лишь при томъ непременномъ 
условш, чтобы характере преподавашя, его система, учебники и пр. не были 
такъ регламентированы, какъ въ настоящее время, "а кроме того частымъ и 
свободнымъ общешемъ преподавательскаго персонала между собой, съ 
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представителями земства и наиболее выдающимися педагогами. Обще-
Hifl эти могли бы быть организованы черезъ посредство педагогическихъ 
курсовъ, но при условш большей свободы въ ихъ организацш. и затвмъ при 
посредствт. учительскихъ съЬздовъ. Но какъ положеше о курсахъ, такъ и 
положение о съъздахъ нуждается въ значительныхъ измт>нешяхъ. Объ этомъ 
уже высказывались мнопя земства, въ томъ числи и наше Саратовское, а 
потому здт>сь мы не будемъ вдаваться въ подробности необходимыхъ измт>-
ненш въ положешяхъ о курсахъ и съ т,здахъ. Скажемъ только, что пере-
смотръ Положетя 1875 г. о курсахъ желателенъ въ смыслт, большей само
стоятельности земствъ по части приглашешя лекторовъ и руководителей, 
составления программы курсовъ, возможности устройства какъ общеобразова
тельных^, такъ и педагогическихъ занятш сообразно удобствамъ по мт,стнымъ 
услов1ямъ и относительно времени, и относительно состава слушателей, упроще-
шя порядка разръшетя курсовъ, въ виду чрезвычайныхъ затрудненш, кото
рый встречены были въ числт, другихъ земствъ и Саратовскимъ губернскимъ 
земствомъ: наиболее желательнымъ порядкомъ разртлпенш курсовъ было бы 
предоетавлеше права дЬлать это губернскиму и уйзднымъ училищнымъ со-
вт,тамъ или же, наконецъ, установлеше точныхъ сроковъ, въ течете кото-
рыхъ учебная администрация должна дать земству тотъ или иной отвЬтъ; 
наконецъ желательно, чтобы наблюдатель курсовъ не являлся распорядите-
лемъ и начальниковъ курсовъ, а лишь блюстителемъ законности. 

Пересмотръ „Времеиныхъ правилъ 1899 г. о съ'Ьздахъ учащихъ" же
лателенъ въ томъ направленш, чтобы съезды эти имт.ли мент.е зависимый 
характеръ о'тъ усмотртдая учебной администрацш и были публичными. Для 
этого желательно, чтобы председателями съЬздовъ были или председатели 
училищныхъ совт>товъ или председатели земскихъ управъ; чтобы на съ'Ьз
дахъ имели право учасия всЬ представители земства и попечители школъ, 
а также и друия свт>дую1щя въ д'Ьлт. народнаго образовашя лица съ пра-
вомъ совт.щательнаго голоса; чтобы piineme вопросовъ на сът>здъ принима
лись свободнымъ голоеовашемъ съ занесешемъ прети и постановлен^ въ 
журналъ, который долженъ утверждаться съЬздомъ; наконецъ, чтобы съезды 
могли устраиваться не только увздные, но и губернсше. 

ЗДЕСЬ же нельзя не указать и еще на одно весьма важное право, ко
торое должно бы быть предоставлено земству въ интересахъ болт>е близкаго 
общешя его представителей съ учительскимъ персоналомъ—это разрт,шеше 
частныхъ совт,щанщ земскихъ управъ и членовъ училищнаго совъта съ уча
щими по вопросамъ какъ хозяйственнымъ, такъ и вообще постановки школы. 
Примъромъ такихъ совт,щашй можетъ служить совт>щаше бывшее въ 1901 
году при Саратовской уЬздной земской управъ. Это совтлцаше, состоявшее 
изъ нЬсколькихъ учителей и учительницъ по выбору управы и училищной 
коммиссш, а также изъ представителей земства оказалось весьма полезнымъ 
для двла. Но подобнаго рода совт,щашя крайне р'Ьдко прекращаются, вслт.д-
CTBie неясности законнаго права устройства такихъ совъщанш. 

Остановимся теперь на другой части народнаго образовашя, а именно 
на внтиколъномъ. 
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ВнЬшкольное Если школа составляетъ основу культурнаго развитая массы населения, 
и°услов^зае-т0 внешкольное образовате является главнейшимъ. факторомъ этого раз-
держиваюиця вит1я. Школа, безъ средствъ внъшкольнаго образоватя все равно, что почва 
его развит е. ^ е з ъ 0 0"р а о-о т к и Внешкольное образовате не только предохраниетъ отъ ре

цидива безграмотности, но предназначено выполнять более важную роль, а 
именно непосредственно содействовать культурному развитш массы, для Bocnpi-
ят!я полезныхъ знашй, расширешя умственнаго и нравственнаго горизонта 
деревенскаго жителя. Но къ сожалетю именно эта наиболее важная сто
рона народнаго образоватя находится и въ наиболее печальномъ положенш 
и встречаетъ на пути своего развипя больше всего препятствш. 

Внешкольное образовате у насъ выразилось пока въ народныхъ биб-
лютекахъ, въ народныхъ чтешяхъ и въ повторительныхъ классахъ для вз-
рослыхъ. Къ неменее существеннымъ средствамъ культурнаго развиия массы 
населешя надо причислить распространеше книгъ путемъ вольной продажи 

Народныхъ библютекъ открываемыхъ по правиламъ 15 мая 1895 г. въ 
Саратовской губернш въ 1901 году было 134. Чтобы представить на сколь
ко можно считать это количество библютекъ достаточными мы сопоставимъ 
его съ пространствомъ, населетемъ и количествомъ селенш. Что касается 
отношешя числа библютекъ къ пространству, то окгзывается, что 1 библютека 
приходится въ среднемъ по губернш на 554 квадр. версты, а по числу се
ленги 1 на 15 селенш. Въ нЬкоторыхъ ate уез ахъ т4же отношешя пред
ставляются уже совершенно невозможными, такъ по Петровскому уезду 1 А 
библютека приходится на 813 кв. верстъ и на 95 селенш, а по Хвалын-
скому даже на 1841 кв. в. и на 45 селенш. Относительно населешя 1 биб
лютека приходится въ среднемъ по губернш на 13903 чел. (только припис
ного населешя), въ Петровскомъ же уездЬ на 24 тыс. слишкомъ, а въ Хва-
лынскомъ более чемъ на 56 тыс. Эти цыфры показываютъ, что народныя 
библютеки въ Саратовск. г. являются редкими оазисами въ пустыне народ-
наго невежества. При такомъ количестве, вл!яше ихъ на культурное развиие на
селешя, конечно, крайне ничтожно, въ особенности, если принять во внимаше 
количество книгъ, находящихся въ нихъ, а именно въ среднемъ на 1 б—ку 
570 книгъ. Между темъ, та часть грамотнаго населешя, которая пользуется биб- Ч 
лютеками, судя по отзывамъ заведующихъ, относится къ нимъ чрезвычайно 
доброжелательно и въ некоторыхъ местахъ библютеки возникли по инища-
тиве самого местнаго населешя и на его средства. Земства также прекрасно 
сознаютъ полезность распространения народныхъ библютекъ и уже во мно-
гихъ губершяхъ давно стали обращать на нихъ серьезное внимаше. И 
темъ не менее въ количественномъ отношенш библютеки растутъ очень 
слабо. Весьма важной причиной медленнаго распространешя этихъ учреж-
денш служитъ конечно недостатокъ средствъ. Устройство семой небольшой 
библютеки стоить 300—400 руб. Но слабый притокъ средствъ нельзя объ
яснить действительнымъ недостаткомъ ихъ, скорее причиной этого служитъ 
слабое присутств1е местной инищативы, что отчасти объясняется массой фор
мальностей, съ которыми сопряжено открьте библютекъ и заведываше ими. 
Только въ последнее время не ставится препятствш для учредителей би-
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блютекъ организовывать библютечные советы по зав'Ьдыванш библиотеками, 
но и то только хозяйственною частью, выписка же и подборъ книгъ лежитъ 
по правиламъ 15 мая 1895 г. на обязанности и ответственности одного 
лица, а именно, особо утвержденнаго отвт.тственно-зав'Ьдующаго при доволь
но сложной процедур* предварительнаго разрешешя списка желательныхъ 
книгъ (§ 5) наблюдающимъ лицомъ. 

Разръшеше на открьте библютеки въ силу необходимости утвержде-
шя ответственно - завъдущаго лица, пршскашя наблюдающаго (изъ лицъ 
учебной администрации или духовенства), въ силу необходимости соблюде
ния д/влаго ряда правилъ и въ смысле помБщешя и подбора книгъ и устава 
и пр. ж пр. тянется иногда годами. Другимъ весьма важнымъ обстоятель-
ствомъ, препятствующимъ распространен^ библттекъ и ихъ вл1ятю, слу
жить ограниченный подборъ книгъ для нихъ, согласно особому каталогу, 
спещально выработанному для этой цъли. Ограниченность подбора катало-
гомъ, въ которомъ на ряду съ отсутст1емъ такихъ доступныхъ для народа 
писателей, какъ Короленко, Некрасовъ и др., имеется целый рядъ совершенно 
недоступныхъ научныхъ сочиненш какъ напр., по исторш славянства, по 
археологш и т. п., ставитъ весьма узтя рамки для привлечешя читателей, и 
библиотека, просуществовавъ 4—5 лътъ, уже затрудняется, что ей выписывать 
изъ числа допугценныхъ книгъ, такъ какъ вновь выходянця книги одобряются 
ученымъ комитетомъ крайне медленно и редко. Цълый рядъ земскихъ хо-
датайствъ о расширенш каталога народныхъ библютекъ и въ форме части-
чныхъ дополнений и въ общей форме допущешя всъхъ книгъ, разръшеп-
ныхъ цензурой или издашя каталога неразръшаемымъ для библютекъ книгъ, 
вполне подтверждают сказанное выше. Особенно приходится отметить огра-
ничеше выписки газетъ и журналовъ въ народный библютеки-читальни. Са
ратовская Губ. Земская Управа по постановлешю земскаго собрашя неодно
кратно ходатайствовала передъ местной администращей о разръшети въ 
народный безплатныя библютеки-читальни, содержимыя на средства губерн-
скаго земства, мъстныхъ газетъ и „Сар. Зем. Нед." и получила разръшеше 
только на выписку Губернскихъ Ведомостей. 

Въ то время, какъ каждое трактирное заведете имъетъ право выпи
сывать катя угодно перюдичестя издашя, библютеки-читальни могутъ 
пользоваться всего 6—7-ю издатями общаго характера, остальныя издашя 
чисто спещальныя*). Но едва ли можно согласиться съ такимъ взглядомъ, 
ибо закрыть всякш доступъ книгъ въ народъ невозможно, а благодаря за
прету проникаетъ особенно сильно и досихъ еще поръ лубочная литература, 
благодаря отсутствш газеты въ деревне получается совершенно ложное и 
искаженное толковаше всякаго рода событш и фактовъ, доходящихъ до 
деревни только по слухамъ. Но поэтому поводу такъ много говорилось и 
писалось, что развивать эти соображетя не представляется надобности, 
достаточно ихъ только отметить. 

*) А именно: „Библюграфъ", .,Записки Императ. Русск. технич. Об-ва". „Кон
нозаводство и коневодство", „Чтешя въ Императорскомъ Об -в-Ь исторш и древне 
стей':, ,.Технический сборникъ и въетникъ промышл". 
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Весьма болыпимъ подспорьемъ народныхъ библштекъ могли бы слу
жить школьныя библштеки, если бы возможно было ихъ приспособить по 
составу книгъ къ народнымъ. Въ настоящее время при школахъ могутъ 
быть только школьныя бнблштеки, имйюндя особый каталогъ, крайне огра
ниченный по подбору книгъ, народная же бибдштека-читадьня можетъ быть 
помещена при школв лишь съ особаго разръшешя, если же устраивается 
при такой библютеки читальный залъ, то помт.щеше его должно быть отде
лено отъ классовъ глухой стъной, съ особымъ ходомъ и т. п. Безъ сомнЪв̂ я 
каталогъ школьныхъ библютекъ долженъ быть НЕСКОЛЬКО ИНОЙ, ЧЪМЪ ката-
лого народныхъ библштекъ, но едва ли можетъ это обстоятельство мешать 
помт.щенш книгъ школьной и народной библютеки совместно, такъ какъ 
библштекарь—учитель можетъ (да и долженъ) выдавать книги, всегда руко
водствуясь возрастошъ и понимашемъ читателей. Вмт.стъ съ тт.мъ мнопя 
изъ книгъ, допущенныхъ въ народныя библштеки давно должны бы быть 
включены въ каталогъ школьныхъ библштекъ, какъ напр. полныя собрашя 
сочиненш Пушкина, Гоголя и др. русскихъ классиковъ. Уже одно это об
стоятельство способствовало бы большему распространенно библштекъ и 
ихъ вд1янгю на грамотное населеше. Въ настоящее время, судя по сообще-
шямъ учителей Сарат. губ., изъ школьныхъ библштекъ очень часто поль
зуются книгами взрослые грамотные люди (въ 1899 г. изъ 392 шк. б-къ 
при земскихъ школахъ въ 236 книги выдавались взрослымъ) въ среднемъ 
изъ 1 шк. б-ки брали книги 27 взр. чит. и такимъ образомъ эти библштеки -
по неволъ являются какъ бы и народными. Съ другой стороны изъ народ
ныхъ библштекъ въ весьма болыномъ количестве берутъ книги дъти и 
подростки*). 

Другой видъ внЪшкольнаго образоватя, существующей въ Саратов
ской губ., это народныя чтенгя. ДЬло народныхъ -чтенш обставленно сколь
ко-нибудь сносно разве только въ большихъ городахъ, въ селенхяхъ же до 
сихъ поръ развивалось крайне медленно **). Одной изъ наиболее серьез-
ныхъ причинъ медленности распространения нар. чтенш, несомненно, 
служили чрезвычайно стеснительный услов!я организации ихъ и крайне ог
раниченный каталогъ книаъ для нихъ. Въ настоящее время но правиламъ ~* 
28 января 1901 года порядокъ разръшешя нар. чтенш значительно упро-
щенъ, но и новыя правила заключают* въ себе мнопя неудобства, состо-
яшдя преимущественно въ томъ, что ими предоставляется весьма обширная 
власть директору нар. училищъ, отъ котораго зависитъ и разрт.шете на 
устройство чтенш при окончательномъ утвержденш губернатора, а также 

*) Такъ по отчетамъ завгЬдующихъ народными библютекями за 1902 годъ чи
тателей въ возраст* до 15 лЪтъ было i'l,io/o (78641 изъ общаго числа читателей. 
Напротивъ школьныя библютеки тамъ, гдЪ имЪются и народныя, совершенно 
безд'Вйствуютъ. 

**) Въ Саратовской губ. действительный народныя чтевгя существовали какъ 
исключеше, обыкновенно же при школахъ устраиваются ученичесгая чтенгя, на ко-
торыхъ присутствуютъ вь качеств* провожатыхъ и взрослые. Т а т я чтешя въ 
1899—1900 году устраивались по губернш лишь при 68 земскихъ школахъ, соста-
вля 16,ь% общаго числа земскихъ школъ. 
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я разрЪшеше выбора матер1ала для чтенш изъ книгъ, допущеяныхъ въ на-
родныя б-ки. Между тт,мъ и мноия земства (въ томъ числт. и Саратовское 
губернское) и частный просветительный общества вплоть до послъдняго 
времени не перестаютъ возбуждать ходатайства о разрт.щети чтений, 
хотя бы по каталогу народныхъ библ10текъ, а не школьныхъ, какъ это су-
ществуетъ до сихъ поръ. 

Что касается повторительпыхъ классовъ для взрослыхъ, то это дьло 
находится въ еще болт>е неустроенномъ видъ и чрезвычайно мало распро
странено. Въ Саратовской губернш повторительные классы велись въ 
1900 году только при 20,з°/о существующихъ въ губернш земскихъ школъ. 
Эти повторительные классы по существующимъ законоположешямъ прира
внены по программе преподаваемыхъ въ нихъ предметовъ къ начальнымъ 
училищамъ по Положенш 1874 г. и являются такимъ образомъ обыкновен
но повторительными классами въ буквальномъ смыслт, слова, т. е. на нихъ 
проходятся тт, же предметы, которые преподаются въ послъднемъ отдъленш 
школы или же они служатъ для обучешя неграмотныхъ взрослыхъ жителей 
деревни. Но въ нЬкотфрыхъ довольно ръдкихъ случаяхъ въ этихъ повтори-
тельныхъ классахъ проходятся и тате предметы, какъ географ1я, естество-
знаше, истор1я и литература, что допускается примерной нрограммой издан
ной М-вомъ Нар. Пр. въ 1897 году. Однако такое преподаваше требуетъ 
знающихъ и онытныхъ учителей и представляется при общихъ услов1яхъ 
недостатка средствъ и интеллигентныхъ силъ въ деревнт, весьма труднымъ 
дЬломъ. Между т^мъ, именно такого рода дополнительные или воскресные 
классы и необходимы были бы для культурнаго развипя взрослаго грамот
ная) населешя. 

Но какъ перваго, такъ и второго рода вечерте и воскресные классы 
могутъ устраиваться лишь при начальныхъ училищахъ, если же такого ро
да классы устраиваются самостоятельно въ видт. воскресныхъ школъ, то 
согласно циркуляра М-ва Н. Пр. отъ 4 сентября 1891 г., разртппеше на 
открьте такихъ школъ зависитъ отъ епарххадьнаго начальства. Это обсто-
яредьство сопряжено съ извйстнаго рода осложнешями, благодаря чему 
отчасти, такого рода воскресныхъ школъ въ селешяхъ почти не существуетъ. 

Охарактеризованными выше формами въ сущности исчерпываются всъ Заключеше. 
виды внйшкольнаго образовашя въ среди крестьянскаго населен1я Саратов
ской губернш, да можно сказать и всЬхъ другихъ земскихъ и не земскихъ 
губернш. Нашъ бътлый обзоръ видовъ внт>школьнаго образовашя и размт.-
ровъ его ясно свидътельствуетъ о крайней недостаточности столь важнаго, 
столь могучаго средства воздМетчйя на культурное развипе малограмотнаго 
населешя. Необходимъ широкш доступъ въ крестьянскую среду интелли
гентныхъ силъ и средствъ внтлнкольнаго образовашя, чтобы вызвать бы
стрые и плодотворные результаты, необходима возможно большая доступ
ность частной и общественной инициативы, чтобы библштеки—читальни, 
народныя чтэшя, воскресныя школы, популярный бесвды—лекцш по общимъ 
и спещальнымъ предметамъ, какова пшена, сельское хозяйство и пр. не 
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являлись редкими оазисами въ необозримой пустыне народной темноты, а 
чтобы эти очаги культуры покрыли густой СЕТЬЮ всв наши села и деревни. 

Приближается 50-л,Ьт1е со времени освобождешя крестьянъ отъ кре
постной зависимости.... Какъ о твердыню крепостного права разбивались ВСЁ 
попытки частичныхъ улучшешй въ государственной жизни Россш до вели
кой реформы, такъ долго будутъ малоплодотворными усил1я подъема эконо
мическая благосостояшя народа при той умственной темноте, которая ца-
ритъ до сихъ поръ въ массе нашего крестьянства. 

Выводы. д ъ изложенномъ выше мы, конечно, далеко не исчерпали вопроса о ( 
положенш и услов1яхъ культурнаго развитая массы сельскаго населешя. 
Нашей задачей было только показать во 1-хъ соетояше начальнаго и внЬ-
школьнаго образовашя въ Саратовской губ., въ 2-хъ показать въ общихъ 
чертахъ, какъ велики должны быть средства и усшая для достижешя мини
мума общедоступности образовашя; въ 3-хъ ОТМЕТИТЬ, ВЪ чемъ заключаются 
препятствия для широкаго проявлешя общественной и частной инищативы 
въ двлй народнаго образовашя. Все, что мы излагали выше по вопросу о 
положенш нар. образовашя съ точки зръшя существующихъ законоположение, 
неоднократно высказывалось и въ общей печати и въ земскихъ ходатай-
ствахъ и наконецъ на съезде деятелей по нар. образ, въ Москве въ 1901 
году. Этотъ сът,здъ и его заключешя особенно важны, такъ какъ составъ 
его былъ преимущественно изь лицъ, занимающихъ оффищалъное положеше^ 
и въ обществе, и въ учебной администрации. 

Всв приведенныя въ настоящей записки цифровыя данныя и обпця 
соображешя могутъ быть сформулированы въ слъдующемъ вид*: 

1. Образоваше является важнымъ факторомъ поднятия производитель
ности труда, содействуя более успешному и быстрому усвоенш всякаго 
рода хозяйственныхъ улучшешй и поднимая инищативу и предпрщмчи-
вость личности. 

2. Распространеше сельсхо-хоз. знашй невозможно безъ элементарнаго 
общаго образовашя. 

Изъ этихъ положенш вытекаетъ законность вопроса о народномъ об••$ 
разованш въ ряду вопросовъ, касающихся улучшешя сельскохозяйственной 
промышленности. 

3. Разсмотрен1е положешя нар. образовашя въ Саратовской губерши 
приводитъ къ следующимъ заключешямъ: 

а) По распространен^ грамотности и школьнаго обучен1я Саратовская 
губершя находится въ положенш сравнительно далекомъ отъ необходимаго 
минимума общедоступности начальнаго образовашя. 

б) На дело народнаго образовашя земства и сельская общества Сарат. 
губ. расходуютъ огромныя средства, которыхъ темъ не менее недостаточно 
и которыя должны быть увеличены по меньшей M'bpi вдвое. 

в) Дополнительными источниками средствъ могли бы послужить: во 
1-хъ возвращеше с. обществамъ огромной потери въ 600 т. р. вследств1е 
винной монополш, во 2-хъ сложеше съ земства обязательныхъ расходовъ 
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на правительственныя потребности и на средщя учебныя заведешя; въ 3-хъ 
увеличев!е земскаго обложешя при условш уменынетя для населешя обре
менительности по казеннымъ и въ особенности выкуиньшъ платежамъ и 
при условш отмены закона о фиксацш; въ 4-хъ непосредственная помощь 
со стороны правительства. 

4. Для быстраго и наиболее плодотворнаго развиия нар. образовашя 
необходимы: а) пересмотръ Положешя о нач. училищахъ 1874 г. при чемъ 
желательно, чтобы въ этомъ пересмотри приняли yqaciie земсюя учреждешя; 
б) необходимы пересмотръ положешя о недагогическихъ курсахъ 1875 г., и 
временныхъ правилъ 1899 г. объ учительскихъ съвздахъ; в) необходимо 
качественное псвьшеше нар. школы путемъ устройства школъ повышеннаго 
типа на правахъ частныхъ учебныхъ заведенш; г) необходимо разрт,шеше 
земствамъ устраивать свои школы грамоты, при условш подчинетя ихъ 
училищному совтлт; д) по внешкольному образовашю необходимо установ-
леше болгЬе упрощенной системы разрйшешя на открыиб нар. библютекъ— 
читаленъ, народныхъ чтешй и т. п., е) необходимо допущение въ нар. би
блиотеки вс^хъ незапрещенныхъ общей цензурой книгъ; и) вместо издашя 
списковъ книгъ разрешенныхъ желательно издаше списка книгъ запрещен-
ныхъ; i) необходимо, чтобы было возстановяено во всемъ объеме право от-
крыия воскресныхъ школъ по п. 3-му ст. 2-й Полож, о нач. училищахъ 
1874 г., ограниченное распоряжешемъ управляющаго Министерствомъ Нар. 
Пр. 4-го сентября 1891 г. 

В. Голубевъ. 



Приложев1е къ „Саратовской Земской Недели" № 11—12 1902 г. 

Законъ 1 шня 1895 года о дорожномъ капитале 
въ примЪненш къ Саратовской губернш. 

Въ числ'Ь факторовъ, играющихъ роль въ экономической жи-ДЪятельность 
зни губернш, большое значеше имъетъ обезпечеше населешя 00 -̂издан1яВзако-
строеннымп путями сообщешя. Если обратиться къ исторш земскаго на l тип 
дорожностроительнаго дтЬла въ Саратовской губернш до введешя 
въ дтшстъче закона о дорожныхъ капиталахъ, то необходимо будетъ 
признать, что деятельность Земства сводилась исключительно къ 
постройки отд-вльныхъ сооружешй на почтовыхъ пунктахъ и совер
шенно не захватывала обустройства дорогъ, им'ввшихъ по своей гру
зонапряженности большое экономическое значете для населешя. 
Бывние почтовые тракты, служивш!е сообщешемъ изъ увзда въ 
увздъ и въ пределы сосЬднихъ губершй, обслуживали интересы толь
ко небольшого числа селешй губернш, служили интересамъ гоньбы 
государственных!:, почгъ и транзита. Вся же остальная свть дорогъ 
проселочныхъ, но имъвшихъ большую грузонапряженность, остава
лась въ въдънш владъльцевъ земель и за недостаткомъ средствъ у 
посл'Бднихъ, могла считаться проездной только въ сухое время года. 
Громадныя разстояшя черноземнаго полотна дорогъ, обшие овраговъ, 
пески, больная поймы ръкъ и значительный горы не только затруд-
няютъ грузовое движете, но и совершенно прекращаюсь его во вре
мя прохода весеняихъ водъ и послъ него местами недели на дв'В. 
Не говоря уже о т^хъ убыткахъ, которые приходится нести населе-
н1ю, переплачивая на гужевой доставке грузовъ, о невозможности 
срочной доставки ихъ къ м^стамъ сбыта, о порчъ лошадей и полом
ке телътъ, сообщете по грунтовымъ дорогами сопряжено временами 
съ значительными опасностями для жизни проЪзжающихъ. Отсут-
CTBie средствъ у земствъ принуждало ихъ мириться съ невозмож-
нымъ состоятемъ путей сообщешя и ограничиваться постройкой со-
оружешй, обезпечивающихъ переходы черезъ рЪки, овраги и рытвины 
на почтовыхъ трактахъ, не помышляя даже о возмояшости обустрой
ства полотна дорогъ каменной одеждой. 

Въ такомъ положенш дорожностроительное дъло земства нахо-Издаше зако-
на I 1юня 

дилось до 1895 года, когда правительство, признавъ коренное пере- ,8 9 5 г 
устройство дорогъ въ Имперш м^рой первостепенной важности и 
содействующей экономическому благосостоянию населешя, освободило 
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земсшя учреждения отъ некоторыхъ расходовъ общегосударственнаго 
характера и издало законъ объ образовании дорожныхъ капиталовъ.— 
Казалось бы, что съ издашемъ этого закона и съ ежегоднымъ асси-
гновашемъ на дорожностроительный нужды губернш 209,000 рублей 
обезпечете населения хорошими грунтовыми путями сообщешя яв- ' 
ляется только вопросомъ весьма недалекаго будущаго, 

Прошло почти семь лЪтъ дорожностроительной деятельности 
губернскаго земства и теперь, когда правительство занято серьезной 
разработкой ВОБХЪ вопросовъ, им'Ьющихъ отношеше къ поднятш 
сельскохозяйственной промышленности, является настоятельно необ- i 
ходимымъ, исходя изъ семшгвтняго опыта земства, -выяснить вонросъ, 
насколько достижима цель закона 1 шня 1895 года въ смысле ко
ренного переустройства дорогъ въ губернш, насколько этотъ законъ 
оказался примънимымъ въ Саратовской губернш и не нуждается ли 
онъ въ соотвътствующихъ коррективахъ, вызываемыхъ местными 
услов!ями и HecooTBfiTCTBieMb его съ устарелыми законами о дорож
ной повинности. 

О дорожномъ Прежде ч^мъ говорить о твхъ неудобствахъ, который выясни-
капиталЬ „ . , 

какъ ФОНДЬ лись при примъненш этого закона, необходимо оговорить, что до-
ддя постоян-рожнаго капитала, какъ фонда, у земства не существуетъ. Громадная 
ройстваУдо- территория Саратовской губернш и полное отсутств1е дорожныхъ со-

рогъ. оружешй не даютъ земству возможности удовлетворять всъмъ требо- -̂  
ван1ямъ уездовъ на обустройство дорогъ и все ежегодный двйстви-
тельныя ноступлешя этого капитала, не превышающая 180,000 рублей 
едва въ состояши покрыть расходы по постройки сооружешй наваж-
нейшихъ трактахъ. Къ концу семилетней своей деятельности губерн
ское, земство, забравши у правительства въ ссуду 632,000 рублей и 
использовавъ все поступления, капитала, пришло къ необходимости 
прекратить постройки новыхъ сооружешй, т. к. дальнейшихъ еже-
годныхъ поступлений капитала съ трудомъ будетъ хватать на покры
тие расходовъ по ремонту и соцержашю сооружешй, стоимость коихъ 
приближается къ солидной сумме въ 2000000 рублей, и на уплату 
%°/о и погашеше ссуды правительству. 

Такой скорый конецъ столь важной отрасли земскаго хозяйства, 
какъ дорожпое дело, могъ бы считаться нормальнымъ, съ точки зре-
шя закона 1 шня 1895 года, если бы все дороги, им/Ьюиця важное 
экономическое значение были бы вполне обустроены сооружешями и 
каменной одеждой полотна и, покончивъ, такимъ образомъ, першдъ 
широких'ь строительныхъ работъ, земство могло бы перейти исклю
чительно къ заботамъ о содержанш обустроенныхъ дорогъ и ихъ 
ремонтамъ. Между темъ земство, использовавъ все средства и бу
дучи вынужденнымъ въ данный моментъ прекратить новыя работы 
по обустройству дорогъ, далеко не достигло ихъ „коренного пере
устройства", къ которому стремится законъ 1 1юня 1895 года, и затра-
тивъ почти 2000000 рублей на постройку, главнымъ образомъ, отдел ь-
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ныхъ сооружений и, едва коснувшись основной задачи дорожнаго 
строительства—каменной одежды полотна, останавливается на полпути 
оставляя дороги въ непроездномъ состоянш, 

Такимъ образомъ, опытъ земства показалъ, что какъ не солидна 
сумма, почти въ 2 милл. рублей, затраченная на дорожное дело, но по 
отношенпо къ Саратовской губернш и той громадной потребности въ 
обустройстве дорогъ, которая существуетъ въ ней, сумма эта и нро-
изведенныя широкш дорожностроительныя работы—являются каплей 
въ мори, и потому цель закона 1 шня 1895 года могла бы быть до
стигнута только при наличности у земства гораздо болынихъ средствъ, 
а не того незначительнаго оклада капитала, которымъ обладаетъ гу
бернское земство въ настоящее время. Поэтому основнымъ вопросомъ 
для достиженгл цъли закона о дорожныхъ капиталахъ долженъ быть 
вопросъ объ изысканш значительныхъ средствъ, дабы большой за
даче, поставленной этимъ закономъ, вполне соответствовали бы де-
нежныя средства земскихъ учреждений, Размеръ оклада дорожнаго 
капитала на губернш, определяемый теми расходами земствъ Сара
товской губернш, которые они несли на содержаше института зем
скихъ начальниковъ и мировой юстицш, не можетъ удовлетворить 
потребностямъ въ улучшенш существующихъ путей сообщенш и въ 
сооруженш шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ, имеющихъ значеше 

ь для местныхъ сельскохозяйственныхъ, промышленныхъ и коммерче-
скихъ иытересовъ. Очевидно, что 'размеръ этого капитала долженъ 
определяться только действительной потребностью въ затратахъ на 
обустройство дорогъ, причемъ при определенш размера капитала 
должны быть приняты во внимате обширность территорш губернш, 
ея топографическш услов1я, требующдя большихъ затратъ на обу
стройство овраговъ и необходимость широкихъ работъ по обустрой
ству полотна, въ виду непройздности по черноземнымъ грунтамъ въ 
сырое время года. 

Но если бы даже вопросъ о предоставленш земству средствъ въ РаспредЪле-
' достаточныхъ размерахъ на переустройство дорогъ и получилъ быв '̂егуб°р°™и 

благопр1ятное разрешеше,—то все же дорожностроительная практика возможность 
,„„_ нелроизводи-

земства указываетъ на то, что законъ 1-го шня 189о года нуждается, теЛьной за-
по крайней мере, по отношешю кь Саратовской губернш, въ значи- траты капи-
тельныхъ коррективахъ и требуетъ пересмотра некоторыхъ крайне устройств* 
устарелыхъ статей устава путей сообщешя. проселоч-

Въ смысле категорШ дорогъ, Саратовская губернш стоитъ въ со-ных"ь АОрвгь-

вершенно особыхъ условглхъ. Все дороги въ губернш распределя
лись на три категорш: губернсюе почтовые тракты, дороги уезднаго 
сообщешя и дороги проселочныя. Почтовые губернсше тракты, содер-
жавнпеся на средства Губернскаго Земства, поддерживались этимъ 
последними только для обезпечешя интересовъ гоньбы государствен-
ныхъ почта», и какъ только почтовыя сношешя по этимъ трактамъ, съ 
развипемъ железнодорожной сети, прекращались, Губернское Земство, 
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избегая расходовъ, спешило съ ходатайствомъ о иеречислеши этихъ 
трактовъ въ проселочныя дороги и въ редкихъ случаяхъ въ дороги 
уЬзднаго сообщешя. Къ настоящему 1902 году отъ многихъ почто-
выхъ трактовъ остаются одни только воспоминанш и на всю громад
ную территорш губернш насчитывается только три губернскихъ поч-
товыхъ тракта, а именно: 1) Астраханскгй—Сарепта, Дубовка, Царицынъ, 
Камышинъ, Саратовъ, протяжешемъ 388 вер. 2) Симбирсюй: Вольскъ-
Хвалынскъ, гран. Симбирской губ. протяжешемъ 125 вер., 3) г. Бала-
шовъ-Тростянка гр. Воронежской губ. 42 вер. и две уъздныя дороги: 
а) Саратовъ-Петровскъ—гр. Пензенской губ.—протяжешемъ 172 вер. и 
б) Саратовъ-Вольскъ протяжешемъ 1394/2 вер. Общее протяжеHie этихъ 
дорогъ—816,6 верстъ. Такимъ образомъ не будь дорожнаго капитала 
дорожная повинность губернскаго и уъздныхъ земствъ выражалась 
бы только въ содержаши этихъ дорогъ, такъ какъ содержаше всей 
остальной съти дорогъ въ губернш лежитъ на обязанности владЪль-
цевъ земель. Но, по мърЬ закрыпя почтовыхъ трактовъ и развния 
железнодорожной сети, проселочныя дороги начинаютъ прюбрътать 
все большое и большее значеше, какъ подъездные пути къ станщямъ 
желъзныхъ дорогъ и крупнымъ нромышленнымъ центрамъ,—и стоить 
только взглянуть на карту грузового движешя любого изъ уъздовъ 
губернш, составленную на основанш спещальнаго экспедищоннаго 
изследовашя, чтобы понять, какую огромную роль для губернш иг- j 

раютъ эти проселочныя дороги въ промышленномъ и сельско-хозяй-
ственномъ отношешяхъ. Разработывая планъ обустройства дорогъ въ 
смысли установлешя очередей, Губернское Земство, какъ на основа
нш указаннаго изследовашя, такъ и на основанш постановлешй уЬзд-
ныхъ земскихъ собрашй, пришло къ заключешю о необходимости обу
стройства въ первую очередь целаго ряда, именно проселочныхъ до
рогъ, какъ наиважнъйшихъ для экономической жизни губернш. 

Такимъ образомъ, Губернской Земской Управе пришлось начать 
обустройство этихъ дорогъ и, на первыхъ же гнагахъ своей деятель
ности столкнуться съ вопросомъ объ отношешяхъ къ этимъ дорогамъ I 
владъльцевъ земель. По смыслу закона, ст. 891 Уст. Пут. Сооб., полоса зем
ли проселочной дороги, находясь въ общемъ пользоваши, составляетъ 
собственность владельца земли, черезъ которую эта дорога прохо
дить. Ст. 891 Уст. Пут. Сообщ. разрешаешь владельцу земли закрыть 
проселочную дорогу, сделавъ новую въ недальнемъ противъ прежней 
разстоянш и сохранивъ связь концовъ новой дороги со старой. Оче
видно, что, при такихъ правахъ отдельныхъ лицъ и сельскихъ об-
ществъ на проселочныя дороги, обустройство ихъ за счетъ дорожнаго 
капитала возможно только при известномъ еоглашенш Земства съ 
владельцами дорогъ и при условш разрешенш этими последними 
произвести ту или иную постройку. Такимъ образомъ, какой бы гру
зонапряженностью данная проселочная дорога не обладала, какую бы 
она важную роль какъ подъездной путь не играла,—возможность обу-
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стройства ея стоить въ зависимости отъ того, получить ли Земство 
разругаете на обустройство ея или н*тъ. Но разрЪшешемъ на обустрой
ство дороги далеко не обезпечивается возможность производительной 
затраты дорожнаго капитала. Разр*шете можетъ быть дано, а спустя 
некоторое время дорога, въ силу ст. 891 Уст. Пут. Сообщ., можетъ быть 
владЪльцемъ закрыта, распахана, отведена несколько въ сторону и 
ц*лый рядъ дорого стоющихъ сооружешй можетъ очутиться въ по-
ложенш безполезныхъ монументовъ, стоящихъ среди посЪвовъ. Труд
ность и дороговизна отчуждетя полосъ проселочныхъ дорогъ прину
дили Земство обратиться съ особымъ ходатайствомъ нередъ Правитель-
ствомъ объ измйвеши ст. 891.Уст. Пут. Сообщ, въ смысли запрещешя 
изменять направлете этихъ дорогъ безъ соглас1я Земства. Г. Министръ 
Внутреннихъ Д*лъ, въ предложена! къ Начальнику губернш по этому 
вопросу, также высказалъ мн*ше, что такъ какъ возможность изм*-
н е т я направлетя проселочныхъ дорогъ исключаетъ вся кую возмож
ность производительной затраты дорожнаго капитала наулучшете про
селочныхъ дорогъ, то обстоятельство это будетъ принято въ соображе-
Hie при пересмотр* НЫНЕ д*йствующаго Уст. Пут. Сообщ. До пере
смотра же этого Устава г. Министръ Внутреннихъ Д*лъ рекомендо-
валъ земствамъ, при обустройств* проселочныхъ дорогъ, получать отъ 
влад*льцевъ земель обязательства не изменять направлете дороги 

ь- безъ соглас1я на то Губернскаго Земства. Такая зависимость возмож
ности обустройства дороги отъ воли отдъльныхъ лицъ или сельскихъ 
обществъ, конечно, не можетъ считаться нормальной и приводить къ 
тому, что дорога, въ силу не соглас1я отдйльныхъ лицъ, можетъ остаться 
совершенно необустроенной на нъкоторыхъ участкахъ и, такимъ об-
разомъ, задача обустройства всего подъ*зднаго пути совершенно не-
будетъ достигнута. Рядомъ съ этимъ Земству на каждомъ шагу при
ходится сталкиваться съ ц*лымъ рядомъ требоватй объ уплати де-
негъ за складъ строительныхъ матер1аловъ, такъ какъ работать въ 
предълахъ 8 саженей полотна дороги, какъ наприм*ръ, при насыпк* 

У дамбъ,—не представляется возможнымъ. Но кром* этого влад*льцы 
дороги при выдач* обязательствъ входятъ часто въ разсмотр*ше типа 
сооружешй, диктуютъ Земству свои услов1я, относительно, наприм*ръ, 
отверспя мостовъ и т. п. и, вообще, техническая сторона земскаго до
рожнаго строительства ставится въ весьма затруднительный услов1я. 
Въ вопрос* о выдач* письменныхъ обязательствъ о разр*шенш про
изводить постройки на проселочныхъ дорогахъ большое значеше 
должна имЪть для Земства юридическая сторона этого вопроса, т. е. 
насколько эта частная подписка закономерна. Вопросъ этотъ былъ 
подвергнуть разсмотр*тю земскаго юрисконсульта, причемъ въ док
лад* по этому вопросу Губернской Земской Управ* были высказаны 
юрисконсультомъ сл*дуюпця соображения. 

„Частная подписка, практикуемая въ земств*, не можетъ быть 
признана законной, такъ какъ подпиской этой устанавливается огра-
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ничеше права собственности въ чужемъ имуществе, для установлешя 
какового права, согласно ст. 66 и 157 пол. пож. части, необходимо со-
вершеше акта кргъпостнымъ порядкомъ. Следовательно получаемая те
перь отъ влад'Ьльцевъ земель подписка имеетъ лишь характеръ нрав-
ственнаго обязательства и потому допуская даже, что она будетъ ис
полняться лицами, ее выдавшими, въ виду сознаш'я ими полезности 
и важности земскаго сооружешя, едва-ли можно иметь уверенность 
въ томъ-же на будущее время, когда имешя, лицъ выдавшихъ под
писку принудительно или добровольно, перейдутъ въдруия руки. Та
кая непрочность правъ населешя на пользоваше земскимъ сооруяге-
шемъ, стоющимъ, иногда весьма дорого, должна понудить земстя 
учреждешя къ изысканно способовъ наилучшей гарантии правъ Зем
ства и населешя въ разсматриваемыхъ случаяхъ. Практика Губерн
ской Земской Управы по этому вопросу указываетъ, что въ то время, 
—когда одниземлевлад'Ьльцы, сознавая общую и свою пользу, охотно 
выдаютъ и исполняютъ вышеупомянутую подписку, друпе землевла
дельцы лишь условно соглашаются на выдачу подписки, предъявляя 
требовашя о непремълшомъ заборт. у нихъ лесного матер!ала, камня, 
щебня и проч.—и, наконецъ, третьи вовсе отказываются отъ выдачи 
таковой подписки. 

Изъ этого следуетъ, что если-бы даже выработанная подписка 
и удовлетворяла по своей форме требовашямъ, предъявляемымъ къ J 

такимъ актамъ закономъ, то и тогда, въ виду отсутств1я соглайя на 
ныдачу ея со стороны некоторыхъ землевладельцевъ, она не всегда 
могла бы быть применяема. Но всетаки въ виду того, что подобныя 
соглашешя уже имели место и, очевидно, будутъ иметь въ будущемъ, 
надо признать, что первымъ и наиболее желательнымъ способомъ 
гарантш интересовъ земства въ разсматриваемомъ вопросе должно 
быть соглашеше, выражающееся въ форме обязательства, коимъ зем-
левладелецъ, ограничивая свое право изменешя направлешя нроселоч-
ныхъ дорогъ, въ то же время устанавливаешь въ пользу Земства право 
учаслч'я въ пользованш его имешемъ для предполагаемаго дорожнаго 
сооружешя. Но такое соглашеше между Земство'мъ и землевладель
цами можетъ последовать не всегда безвозмездно со стороны земле
владельца, а потому необходима выдача единовременныхъ вознаграж
дение землевладельцамъ за право пользовашя местомъ для дорожнаго 
сооружешя въ техъ случаяхъ, когда землевладельцы отъ такого за-
гошя ихъ земли на время существ овашя дорожнаго сооружешя мо-
гутъ понести какой-либо ущербъ, вследств1е непользовашя занятымъ 
сооружешемъ местомъ. Кроме того необходимо, что бы и въ случае 
безвозмездной уступки места для дорожнаго сооружешя, съ обяза-
тельствомъ не изменять направлешя дорогъ, равно и въ случаяхъ 
уступки за плату на техъ же услов1яхъ, акты объ уступкгь соверша
лись кЬгьпостнымъ порядкомъ. Однако, какъ сказано выше, не всегда 
возможно въ разсматриваемыхъ случаяхъ соглашеше съземлевладвль-
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цами, частш всл*дств1е ихъ нежелатя, а частью и даже, главнымъ 
образомъ—всл*дств1е отсутств1я землевлад*льцевъ и отсутств1я у ихъ 
управляющихъ уполномсгая на такую сдълку. Поэтому въ подобныхъ 
случаяхъ и при условш, когда устройство даннаго сооружетя яв
ляется безусловно необходимымъ, Земству должно быть представлено 
право возбуждать въ порядкгь ст. yjj т. X. ч. 1 и сл*дующихъ, хо
датайство о попудительномъ установленш права учасття въ пользо-
в а т и м*стомъ, необходимымъ для дорожнаго земскаго сооружетя, съ 
правомъ немедленнаго его занятая и съ ограничешемъ землевладъльца 
въ прав* изменять направлете проселочныхъ дорогъ въ его им*нш. 
Экспропр1ащя по закону (ст. 575 и сл*д. т. X. ч I)—допускается во 
всЬхъ случаяхъ, когда это необходимо для государственной н обще
ственной пользы, при чемъ не надо забывать, что понудительному от
чужденно подлежать, какъ недвижимый имущества, такъ и установ
ленное право учаспя въ пользованшими. Следовательно въ предла-
гаемомъ способ* не надо разуметь отчуждетя земельныхъ участковъ 
подъ дорожное сооружете, а лишь установленге права пользоваться 
м*стомъ подъ дорожное сооружете и дорогами прилегающими къ 
нему дотол*, докол* будетъ существовать дорожное сооружете, или 
доколь право это будетъ нужно Земству, 

Зат*мъ,—если бы, по какимъ либо причинамъ, тотъ и другой спо-
собъ оказались недостаточными, то надлежитъ обратиться къ следую
щему способу разр*шетя возбужденнаго въ практик* вопроса:—со
гласно ст. 406 Государственными имуществами, никому не принад
лежащими признаются между прочимъ болытя дороги, а согласно ст. 
434,—право прохода и проезда по большимъ дорогамъ составляетъ 
общее пользовате всъхъ, и владельцы земель, чрезъ которыя боль
ная дороги пролегаютъ, не должны препятствовать ни какимъ обра
зомъ свободному проходу и проъзду по онымъ; подъ поняпемъ же 
болътихъ дорогъ законъ разум*егъ, по разъяснетю Правительствую-
щаго Сената за 1884 годъ № 76 и др., не только дероги, указанный 
въ пункт* 2 ст. 10 уст. пут. сообщ. подъ назватемъ болыиихъ дорогъ, 
—но и всп, друггя дороги, служатдя сообщетемъ между селами и 
деревнями, а потому и находящаяся въ общемъ пользованш,—если 
только дороги татя означены на план* генеральнаго или спещаль-
наго межевашя, а следовательно хотя и могутъ быть въ силу ст. 
891 изменяемы влад*ыдами, но такое право предоставлено владель
цу не безусловно, а съ обязанностью сд*лать вм*сто старой дороги 
новую и, если новая дорога проложена будетъ хуже старой, то сог
ласно ст., 892—того же устава влад*лецъ можетъ быть принужденъ 
къ очистк* прежней дороги, о чемъ и можетъ быть къ нему пред-
ставленъ искъ, какъ это разъяснилъ Сенатъивъ вышеприведенномъ 
р*шенш и въ р*шенш за 1873 г. № 311. Поэтому въ т*хъ случаяхъ, когда 
проселочная дорога, по справк* съ планами въ губернской чертеж
ной, окажется нам*ченной на план* генеральнаго или спещальнаго 
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межеватя и служащей для сообщетя между населенными, торговы
ми или промышленными пунктами,— и на таковой дороге явится не 
обходимость воздвигнуть земское дорожное сооружете,—земскимъ 
учреждетямъ нетъ надобности входить въ какое бы то ни было сог-
лашеше съ владельцами земли, по которой пролегаетъ такая дорога, 
ибо, на основанш вышеприведенныхъ законоположешй, такой земле-
влад-влецъ лишенъ права изменять наиравлеше проселочной дороги 
столь значительно, что бы это йзиКшеше затруднило пользоваше въ 
какомъ бы то ни было отношеши дорожнымъ земскимъ сооружетемъ, 
такъ какъ подобное нарушеше землевладвльцемъ права общаго поль-
зоватя дорогою, намеченною на плане, несомненно будетъ возстано-
влено судебными местами, въ виду техъ же вышеизложенныхъ со-
ображенШ. Наконецъ, могутъ оказаться случаи, когда проселочная до
рога, на которой предполагается земское дорожное сооружете, ока
жется вовсе не намеченной на плане, а между темъ соглашен1е съ 
землевладельцемъ объ установлеши права пользовашя местомъ для 
дорожнаго сооружешя и объ ограниченш права владельца на изме-
HeHie дороги не последуетъ,—а равно не последуетъ со стороны Пра
вительства удовлетворешя земскаго ходатайства о понудительномъ 
установлеши вышесказаннаго права. Въ подобныхъ случаяхъ надле-
житъ обращаться еще къ следующему способу. 

Съ учреждешемъ земскихъ установлеши изъ пяти классовъ до-
рогъ, указанныхъ въ ст. 10 уст. пут. сообщ., установилось три класса, а 
именно: а) дороги обыкновенныхъ сообщешй; б) дороги обыкновенныхъ 
почтовыхъ сообщешй и в) дороги торговыхъ и уездныхъ сообщешй, со
гласно примечатю П-му къ ст. 13 того же устава и продолжешя за 1868 
годъ переданы въ в е д е т е земскихъ учрежден!й. Такимъ образомъ, подъ 
земскими дорогами—о которыхъ говорится въ п. 4 ст. 2-ой п. 11 ст. 
62 и другихъ Пол. о зем. учрежд., нужно подразумевать дороги выше-
указанныхъ трехъ классовъ. Отсюда явствуетъ, что заведываше эти
ми дорогами, а потому устройство разныхъ дорожныхъ сооружешй 
на дорогахъ этихъ, не только составляетъ право, но и обязанность 
земскихъ учреждешй,—во всехъ техъ случаяхъ, когда сооружешя 
эти—согласно ст. 33 уст. о земскихъ повинностяхъ изд. 1899 г., тре-
буютъ особаго техническаго соображешя и непрерывнаго наблюден1я, 
а потому и не могутъ быть выполнены, согласно ст. 290 того же 
устава,—натуральной повинностью. Что же касается проселочныхъ 
дорогъ, то сооружеше ихъ, а равно устройство на нихъ дорожныхъ 
сооружешй,—отнесено на счетъ натуральной повинности владель-
цевъ земель. Кроме того,—въ виду запрещения закона (ст. 434, т. X, 
г. I, ст. 720 уст. пут. сообщ. и 406 т. X, г. I) изменять направлеше, 
портить полотно или инымъ способомъ препятствовать пользовашю 
вышеизложенными дорогами, надо признать, что только проселочныя 
дороги, не нанесенныя на планы генеральнаго и спещальнаго меже
ватя , могутъ быть владельцемъ переносимы на недалекое разстояше 
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и даже могутъ быть владельцами вовсе закрываемы, если ими бу-
детъ признано, что въ недалекомъ разстоянш отъ такой существующей 
дороги, имеется другая подобная дорога. Однако это обширное право 
влад'Ьльцевъ земель на дороги можетъ быть значительно сокращено 
земскими учрежденшми на основанш, ст. 62 пунк. 11, где сказано, что 
Губернскимъ земскимъ собратямъ предоставлено обращете губерн-
скихъ и увздныхъ дорогъ въ проселочный ишаоборотъ, а также измънете 
направлетя земскихъ дорогъ. Итакъ, если Земское Собрате обратитъ 
какую либо проселочную дорогу въ уездную, то гвмъ самымъ доро
га такая сделается имуществомъ общаго пользовашя иперейдетъ въ 
въдъте земскихъ учрежденш не только съ безусловнымъ правомъ,— 
но и обязанностью со стороны земствъ, въ силу ст. 33 устава о зем. 
иовинностяхъ—устраивать на такой дорог* земсшя дорожныя соору-
жешя. Вместе съ твмъ владълецъ земли, на которой пролегаетъ та
кая дорога, потеряетъ право, предоставлемое владъльцамъ, ст. 
891 уст. пут. сообщ., на измънете лишь дорогъ проселочныхъ. Но ивъ 
этомъ случае, можетъ возникнуть вопросъ о вознагражденш владель
ца за отчужденное у него право для общаго пользовашя, т. к. пере-
именовате дороги изъ проселочной въ уездную возлагаетъ на вла
дельца обязанность воздерживаться отъ ея измънешя,—всегда допу
скать по ней свободный проъздъ, проходъ и прогонъ скота, расши
рить полотно дороги и на всемъ ея протяженш не косить траву (ст. 
435, т. X, ч. I). Однако затруднете это легко устранить, имъя въ виду 
право, предоставленное земскимъ собратямъ въ ст. 295 уст. о зем. по-
вин. изд. 1899 года, где сказано, что хотя сельсшя и полевыя дороги ус
траиваются и содержатся владельцами, но изъ сего исключаются, по мп,-
рп> надобности те проселочныя дороги, которыя, по постановлетю 
подлежащаго земскаго собрангя, отнесены къ разряду путей, содержи-
мыхъ на счетъ земскихъ повинностей и вследствхе того подлежать 
правиламъ, означеннымъ въ уставе о земскихъ иовинностяхъ. Изъ 
сказаннаго явствуетъ, что положеше о земскихъ учреждетяхъ и ус-
тавахъ о иовинностяхъ не только предоставляютъ земству обращать 
проселочныя дороги въ уездныя, но и просто исключить проселочныя 
дороги изъ ведЬтя владельцевъ земель, по которымъ онв пролега-
ютъ, и по мгьрп, надобности, относить ихъ къ разряду путей, содер-
жимыхъ на счетъ земскихъ повинностей,—то-есть относить ихъкъдо-
рогамъ уезднымъ или губернскимъ, однако безъ обращешя ихъ въ 
таковыя, а следовательно безъ вознаграждешя землевладельцевъ за 
отчуждете; въ этомъ случае, дороги лишь берутся въ завт,ды-
ваше земствомъ, доколе это необходимо для нуждъ населешя; вечное 
же право на полотно дороги остается эа землевладельцемъ и, не
смотря на это, право землевладельца относительно этихъ дорогъ ог
раничивается также, какъ оно ограничивалось и въ случае обраще-
т я проселочной дороги въ уездную". 
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0 необходи- Если бы такое толкование правъ земства по отношешю къ про-
МОСТИ ПОИВ-

лечешя М1>ст-селочнымъ дорогамъ было санкщонировано Правительствомъ, то про-
наго населе- изводительныя затраты капитала на обустройство этихъ дорогъ были 
жанГю просе-^ы болЪе или менъе обезпечены. Въ настоящее же время при посто-
лочныхъ до- янно наблюдающейся коллизш правъ земства и владъльцевъ дорогъ 
раиваемыхъ работы земства по коренному переустройству дорогъ зависятъ вполнъ 
на счетъ до- отъ воли отдъльныхъ лицъ и обществъ. Но кромъ необходимости вы-
Р°*итала.Ка яснешя юридической стороны дъла необходимо согласовать ynacrie 

Губернскаго Земства, въ дорожно-строительныхъ работахъ, съ учаспемъ 
въ этомъ д'Ьл'В мъстнаго населетя. Стремлете Губернскаго Земства 
къ возможно болъе производительной затрать дорожнаго капитала 
заставляетъ земство поставить дъло такъ, чтобы выстроенныя соору-
жешя не были бы брошены на произволъ судьбы и чтобы за каждымъ 
изъ нихъ имълось бы попечете и принимались бы всъ мЪры къ 
сбережетю его. Увеличете штата техническаго надзора должно идти 
въ HaBtcTHOMb соотвътствш съ общимъ расходомъ дорожнаго капитала 
и потомуувеличеше надзора для набдюдешя за каждымъ сооружешемъ 
и для принятия мъръ предохранешя во время прохода весеннихъ водъ 
или наводковъ было бы нежелательнымъ. 

Поэтому необходимо, чтобы въ дъчтЬ переустройства проселоч-
ныхъ дорогъ на помощь земству пришло бы населеше губернш. Та
кое участае населетя, по отношешю къ нроселочнымъ дорогамъ, впол
не вытекаетъ изъ Уст. пут. сообщ. (ст. 802), по которому содержате 
этихъ дорогъ въ проъздномъ состояши лежитъ на обязанности вла
дъльцевъ, черезъ земли которыхъ эти дороги пролегаютъ. Казалось 
бы, что съ возведетемъ новыхъ капитальныхъ сооружешй, выстроен-
ныхъ за счетъ дорожнаго капитала, замънившихъ собою старыя вла-
дъльчесюя и крестьянсюя сооружетя, мъстное населеше, освобождае
мое отъ ежегодныхъ расходовъ и обязанностей по ихъ содержашю, сог
ласно вышеприведенной 802 ст. уст. пут. сообщ., будетъ содвйство-
вать сбережетю построекъ, путемъ принятая несложныхъ м^ръ по 
расчисткъ сооружений отъ снъта, околкъ льда передъ проходомъ ве
сеннихъ водъ и расчисткъ мостовыхъ шоссе отъ грязи. Между тъмъ, 
практика земства, въ этомъ отношеши, показываетъ совершенно об
ратное. 

-Очень часто случается, что въ самомъ центръ селешя, гдъ воз
ведено дорожное сооружеше, на глазахъ у всъхъ, сооружеше это по-
лучаетъ, при проходъ льда, значительныя повреждешя только 
потому, что земскШ техникъ или десятникъ не успълъ справиться 
съ срочной работой по околкъ льда отъ свай и ледоръзовъ, 
а мъстное население, игнорируя свои обязанности, но поддер-
жашю дороги въ проъздномъ состояши и считая сооружеше 
„казеннымъ", безучастно созерцаетъ картину разрушешя, не при
нимая никакихъ м^ръ для предотвращешя его. Въ интересахъ 
дорожнаго хозяйства Губернской Управой, на основаши вышеприве-
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денныхъ соображешй, было возбуждено передъ мъстнымъ губерн
скимъ началъствомъ ходатайство о томъ, чтобы при обустройств* 
проселочныхъ дорогъ, за счетъ дорожнаго капитала,~губернская адми
нистрация приняла бы мЬры^къ исполнению владельцами прилежа-
щихъ къ дорог* земель обязаннностей, налагаемыхъ на нихъ 802 ст. 
уст. пут. сообщ., причемъ обязанности эти, въ виду освобождешя 
этихъ владЬльцевъ отъ ранЬе лежавшихъ на нихъ расходовъ по по
стройки сооружешй, ихъ содержатю и ремонту должны сводиться 
къ слЬдующимъ: 1) Въ расчисткв полотна шоссе и мостовыхъ отъ 
грязи въ сырое время года 2) Въ прочисткЬ кюветовъ и отводныхъ 
канавъ. 3) ОчисткЬ сооружешй отъ снЬга и льда передъ проходомъ 
весеннихъ водъ. 4) Въ охран* сооружешй во время прохода 
весеннихъ водъ,—какъ то околка льда отъ свай моста и ледорЬзовъ, 
прорыл е канавъ во льду вдоль дамбъ и т. п. 

Къ сожалЬнш ходатайство это было отклонено Губернскимъ Прав ле-
шемъ, какъ равносильное установлешю новой натуральной земской по
винности „несуществующей по НЫНЕ дЬйствующимъ законамъ". Та-
кимъ образомъ, въ чемъ заключается обязанность влад'Ьльцевъ зе
мель „по содержатю дороги въ проЬздномъ состоянш (ст. 802)" пред
ставляется совершенно яепонятнымъ. Земство строить сооружешя, 
земство ихъ ремонтируетъ, а владельцы проселочныхъ дорогъ, обя-

^ занные по закону содержать „дорогу въ проЬздномъ состоянш" не 
могутъ быть привлекаемы къ этому самому поддержанш проъздна-
го состояшя, т. к. это, по толкованию Губернскаго Правлешя, равно
сильно введешю натуральной повинности. Изъ такого толковашя 
прямымъ выводомъ можетъ быть одияъ,—статья 802 устава не мо-
жетъ имЬть примЬнешя къ проселочнымъ дорогамъ, обустраиваемымъ 
за счетъ дорожнаго капитала, и всЬ обязанности влад'Ьльцевъ зем
ли возложенныя на нихъ этой статьей—съ момента обустройства 
этихъ дорогъ Губернскимъ Земствомъ, сънихъ слагаются. Но статья, 
802 устава пут. сообщ., никогда въ законодательномъ порядкЬ не 

^ отмЬнядась, напротивъ того—изъ циркуляра Г. Министра Внутрен-
нихъ ДЬлъ, отъ 6 апрЬля 1896 года за № 13^3543, видно стремлеше 
связать работы за счетъ дорожнаго капитала съ обязанностями вла-
дЬльцевъ земель. „Обустройство проселочныхъ дорогъ за счетъ дорож
наго капитала,—говорится въ циркулярЬ,—представляетъ преимуще
ство въ томъ отношеши, что даетъ возможность, при возведеши не 
посильныхъ для мЬстнаго населешя сооружешй на вышеупомянутыя 
средства, пользоваться для болЬе легкихъ дорожныхъ работъ возло-
жетемъ на землевладЬльцевъ и мЬстныя сельсшя общества обяза-
тельствъ содержать въ исправности проселочныя дороги, пролегающая 
по принадлежащимъ имъ владЬшямъ". Этой то именно обязанностью 
и хотЬло воспользоваться Губернское Земство для сбережешя соору
жешй, но къ сожалЬшю, не смотря на вторичное мотивированное 
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разъяснете этого вопроса, ходатайство это не получило, съ 2-го ноября 
1899 г., никакого разръшенш. 

Поэтому настоятельно необходимо им+лъ, разъ навсегда, разъя
снете объ обязанностяхъ владъльцевъ проселочныхъ дорогъ, обу-
страиваемыхъ за счетъ дорожнаго капитала, и о томъ, въ какой мЪръ 
эти владельцы могутъ быть привлекаемы къ исиолнетю обязанностей, 
возложенныхъ на нихъ ст. 802 уст. пут. сообщ. Въ данномъ случай, 
характерно то, что Губернское Правлете разошлось съ толковатемъ 
М. В. Д., одно это обстоятельство указываетъ на необходимость точ-
ныхъ указашй со стороны Правительства. Безъ учаспя мъстнаго на-
селетя всъ земстя постройки обречены на произволъ судьбы и, 
конечно, большинство весеннихъ повреждений сооруженШ, въ значи
тельной степени, обусловливается трудностью для техническаго над
зора принять своевременно предупредительныя мъры по расчистев 
сооружений отъ снъта и льда. 

Въ начал'в настоящей записки было указано на незначительное 
количество земскихъ увздныхъ дорогъ въ саратовской губернш. На 
самомъ дълъ, во всей губернш, не считая Астраханскаго почтоваго 
тракта и небольшой почтовой дороги отъ Балашова до Тростянки, 
въ губернш имъются только двъ уъздныхъ дороги Саратовъ—Пет-
ровскъ—Пензенская губершя и Саратовъ—Вольскъ. Въ уъздахъ 
Аткарскомъ, Балашовскомъ, Камышинскомъ, Хвалынскомъ и Цари-
цынскомъ совершенно нътъ дорогъ уъзднаго сообщетя и потому 
земства этихъ уЬздовъ фактически и юридически освобождены отъ 
расходовъ по дорожной повинности и за исключетемъ учасия въ 
обустройстве небольшого числа проселочныхъ дорогъ Губернскаго 
Земства, все дорожное хозяйство лежитъ на владъльцахъ земель, 
черезъ которыя эти дороги пролегаютъ. Въ тъхъ же уъздахъ, гдт>' 
уъздныя дороги существуютъ,—въ Саратовскомъ и Петровскомъ, 
у^здныя земства совершенно прекратили расходы по ихъ содержашю 
и слагаютъ всю ответственность за исправное содержаше дорогъ на 
Губернское Земство, какъ производящее переустройство дорогъ за 
счетъ дорожнаго капитала. Петровское Уездное Земское Собрате, въ 
стремленш сложить съ себя всяюя заботы о дорожномъ хозяйстве 
и ошибочно толкуя законъ 1-го шня 1895 года, сдЪлало, напримтлуь, 
такое характерное постановлеше: „поручить уъздной управъ сооб- , 
щить Губернской, что Земское Собрате считаетъ Губернское Земство 
обязаннымъ, не только привести въ надлежащей порядокъ, принятая 
за счетъ дорожнаго капитала тракты увздовъ, но, согласно закона 
1-го шня 1895 года, и производить за счетъ этого капитала ремонтъ 
всъхъ какъ имъющихъ быть, такъ и существующихъ сооружешй". 

Такимъ образомъ—все за счетъ капитала, все отъ Губернскаго 
Земства и ничего изъ увзднаго сбора. 

Слъдств!я такого толковашя обязанностей были таковы. Ста
рый сооружешя, требовавнпя ремонта, не могли быть ремонтированы 
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за счетъ капитала, т. к. это противоречило бы закону 1-го шня 1895 
года, дальн'Ьйшимъ циркулярамъ М. В. Д., и въ короткш срокъ 
приходили въ полную негодность. Строить сооружешя сразу, на мил-
лшны рублей, Губернское Земство не въ состоянии и поневоле при
нуждено ограничиваться известной последовательностью въ'работахъ, 
идя въ .предълахъ силъ техническаго надзора и наличности средствъ. 
Если бы о старыхъ постройкахъ уЬздныхъ дорогъ существовало бы 
попечете мйстнаго земства, то, поддерживая ихъ въ теченш извъхтнаго 
времени, можно было бы перейти къ переустройству ихъ за счетъ 
капитала. Но сооружешя эти оказались брошенными на произволъ 
судьбы и остались безъ хозяина. Губернское Земство, сосредоточивая 
свою деятельность на отдвльныхъ сооружешяхъ и твердо памятуя 
разъяснеше М. В. Д. о томъ, что законъ 1-го шня 1895 года вовсе 
не имтЬлъ целью освобождеше земствъ отъ лежащей на нихъ, по 
закону, дорожной повинности, не считало себя ответственнымъ за со
стоите техъ построекъ уездныхъ дорогъ, которыя пока не требовали 
переустройства и могли быть поддерживаемы местными земствами. 
Между темъ местныя земства поставили крестъ надъ своей обязан
ностью по дорожной повинности, сделали постановлешя, вроде ука-
каннаго выше и довели тракты до непроездного состоите. Хорошимъ 
примеромъ въ этомъ отношенги можетъ быть Петровсюй уЬздъ, 

•- имеющей уездную дорогу до границы Пензенской губернш. Весь дорож
ный капиталь по этому уезду исчерпанъ. Дальнейшее, поступлеше 
оклада должно итти на поддержате выстроенныхъ^ сооружешй, а 
между темъ уездная дорога, имеющая массу старыхъ сооружешй, 
пришла въ такое состояте, что требуетъ капитальнаго ремонта, толь
ко потому, что уездное земство, съ момента введешя ;.въ действ1е 
закона о дорожномъ капитале, не забило ни одного гвоздя и не под
сыпало ни одной лопаты земли для поддержашя своихъ построекъ. 
Требовать отъ Губернскаго Земства немедленнаго обустройства всехъ 
непро'Ьзжихъ местъ и возлагать всЪ расходы на дорожный капиталъ, 

fK который по смыслу закона является только пособгемъ къ обыкновен-
нымъ земскимъ расходамъ на дорожную повинность, совершенно не
возможно. Поэтому въ видахъ обезпечетя населешя губернш обу
строенными путями сообщешя необходимо принять следующая меры: 

1) Въ техъ уездахъ губернш, где въ данное время не имеется 
уездныхъ дорогъ, все те проселочный дороги, которыя обустраива
ются за счетъ дорожнаго капитала, какъ признанный важными въ 
экономическомъ отношенш, должны быть приняты въ ведете мест-
ныхъ уездныхъ земствъ съ темъ, чтобы содержаше ихъ производи
лось на совместный средства дорожнаго капитала и уездныхъ зем-
скихъ сборовъ. 2) Въ уездахъ, где имеются уездныя дороги,—т. е. 
въ Саратовскомъ, Петровскомъ и Вольскомъ необходимо ассигноваше 
со стороны Уездныхъ Земствъ на содержаше этихъ дорогъ достаточ-
ныхъ средствъ, т. к. первое на свои две уЬздныя дороги ассигновываешь 
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не свыше 300 рублей въ годъ, а послЪдшя два совершенно прекра
тили всяюя ассигновки. 

Говоря о дорожностроительныхъ нуждахъ губернш нельзя обой
ти, весьма больного вопроса, объ отношенш мЪстнаго населетя къ вы-
строеннымъ постройкамъ, въ смысле постоянно наблюдающихся кражъ 
Крадутъ все, что только возможно. Крадется заголовокъ каменной 
трубы изъ кирпича, крадутся рельсы, охранные столбики и сваи, 
перила, крадется даже камень изъ плетневыхъ клътокъ откосовъ. 
Но эта категор1я кражъ, какъ она ненежелательна, не вызываетъ круп-
ныхъ расходовъ; болыше расходы могутъ вызвать крайне дерзшя 
кражи жел'Ьзныхъ болтовъ съ мостовъ, въ особенности съ мостовъ 
р-вшетчатыхъ системъ, где кража гаекъ и болтовъ можетъ повлечь 
за собой прогибъ фермы и даже разрушеше моста. Кражи настолько 
часты, что сделались вполне обыкновеннымъ явлетемъ. Какъ бороть
ся съ этимъ зломъ, являющимся прямымъ сл,Ьдств1ем.ъ народной тем
ноты, со всеми сопутствующими отрицательными сторонами въ харак
тере нашего кр-на? 5гсугублеше уголовной кары за кражи такого 
характера на врядъ ли вызоветъ уменынете ихъ. Более ращональ-
нымъ было бы возложете ответственности за сохранность сооружешй 
отъ злоумышленной порчи на сельсшя общества или волости, т. к. 
въ большинстве случаевъ сельсюя общества хорошо знаютъ мест-
ныхъ воровъ и, памятуя свою матер1альную ответственность, бу-
дутъ принимать соответствующая меры. Резюмируя все вышеизло
женное, необходимо прайти къ следующимъ положешямъ. 

1) Незначительность оклада дорожнаго капитала въ Саратовской' 
губернш лишаетъ земство возможности произвести коренное переу 
стройство дорогъ, имеющихъ значете для мЪстныхъ сельско-хозяй-
ственныхъ, промышленныхъ и коммерческихъ оборотовъ. 

2) Ст. 802 Уст. Пут. Сообщ., предоставляющая широкш права 
владельцамъ проселочныхъ дорогъ, пршбревшихъ большое значете 
для экономической жизни губернш, является малосовместимой съ 
задачами закона 1-го шня 1895 года, такъ какъ производительная_ 
затрата дорожнаго капитала является невозможной. 

3) При обустройстве проселочныхъ дорогъ необходимо санкщони-
ровате Правительствомъ правъ Земства на эти дороги, формулиро-
ванныхъ въ настоящей записке. 

4) Производительная затрата дорожнаго капитала возможна только 
при широкомъ участш местнаго населетя въ содержати и охране ихъ. 

5) Распределете дорогъ въ губернш и полное отсутствие земскихъ 
дорогъ въ семи уездахъ губернш требуетъ измеяешя и признания важ-
нЬйшихъ проселочныхъ дорогъ—дорогами земскими съ передачей 
ихъ, изъ в е д е т я владельцевъ смежныхъ земель, въ в е д е т е Земства. 

6) Незначительность ассигноватя и даже полное отсутств1е его' со 
стороны уездныхъ земствъ на содержаше уездныхъ дорогъ,—требуетъ 
усиленныхъ расходовъ со стороны ихъ помимо дорожнаго капитала. 

Б. Диксонъ. 
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