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Народное бъдств1е, постигшее въ 1891 г. большую 
часть нашего отечества, въ виде неурожая хлебовъ и 
кормовъ, перешедшее местами даже въ настояний го-
лодъ и полную безкормицу, не могло естественно не 
возбудить въ Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ 
Обществе, какъ старМшемъ изъ сельскохозяйственныхъ 
обществъ, сознания въ необходимости изучетя причинъ 
этого явлешя, дабы, на основании результатовъ, полу-
ченныхъ путемъ такого изучетя, иметь возможность при
ступить, въ свою очередь, къ изысканно и разработав 
мъръ, которыя могли бы, если не предотвратить на бу
дущее время повторете подобнаго бвдствш, то, во вся-
комъ случав, ослабить въ значительно! степени его па
губное вл1яше. Съ этой целью Общество, учредивъ при 
своемъ Совътв спещальное временное бюро, для изуче
ния неурожая указаннаго года, поручило ему войти въ 
сношетя, по этому вопросу, какъ съ сельскохозяйствен
ными Обществами и своими членами, имеющими мвсто-
пребыван!е въ пострадавшихъ губертяхъ, такъ равно 
съ директорами землед'вльческихъ училищъ, управляю
щими сельскохозяйственными фермами и школами, и съ 
твми изъ постоянныхъ корресаондентовъ Департамента 
Земледвл1я и Сельской Дромышленности, которые извест
ны своею готовностью отвечать на предлагаемые вопро
сы. Бюро, приступивъ къ подготовительнымъ работамъ, 
занялось прежде всего составлетемъ вопросныхъ пунк-
товъ, на которые желательно было бы иметь, по воз
можности, обстоятельные ответы, и разослало ихъ, въ 
форм^ помвщаемаго всл^дъ за симъ приглашешя, чи-
сломъ до тысячи экэемпляровъ, во все вышеупомяну-
тыя учреждетя и ко всвмъ названнымъ лицамъ. 

На приглашеше это поступило въ Императорское 
Вольное Экономическое Общество 52 отзыва. Ьъ сожа
лению, отзывы доставлены далеко не изъ всъхъ губер-
шй, пострадавшихъ отъ неурожая; при томъ одни изъ 
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нихъ, правда очень немноие, оказались неудобными для 
печати, друие не заключали въ себв отвътовъ НИ на 
одинъ изъ предложенныхъ вопросовъ, а авторы двухъ 
изъ отзывовъ не изъявили соглас1Я на напечаташе до-
ставленныхъ ими СВЪДБНШ И соображетй. 

Императорское Вольное Экономическое Общество по
становило издать настоящш Сборникъ, въ т'вхъ видахъ, 
чтобы онъ могъ послужить матер!аломъ для т'вхъ лицъ, 
которыя посвятятъ себя изучеяио неурожая 1891 года. 
Всв вошеднпе въ сборникъ ответы приведены въ нихъ 
почти цъликомъ, лишь за самыми необходимыми сокра-
щетями и редакцюнными исправлетями, и расположе
ны въ томъ порядкв, который вообще принята Департа-
ментомъ ЗемледЬл1я и Сельской Промышленности, при 
обозръ,тяхъ положешя сельскаго хозяйства, для распре-
двлетя губертй Европейской Россш по группамъ. 

Оверхъ того, бюро собрало весь печатный матер1алъ, 
появившиеся въ течете 1891 и 1892 г., по означенно
му предмету, въ главнМшихъ газетахъ и журналахъ, 
который располоягенъ въ 10 книгахъ по рубрикамъ 
программы Общества, въ систематическомъ порядкв и 
остается доступиымъ для всвхъ лицъ, желающихъ съ 
нимъ ознакомиться. 

Я. И. 



Циркулярное приглашеше, разосланное сельско-хозяйствен-
нымъ обществамъ и хозяевамъ, 16 декабря 1891 года и 

20 января 1892 года. 

Понятное желаше извлечь пзъ постигшаго наше отечество на-
роднато dtflCTBia ВСЕ те уроки, каше оно даетъ самымъ фак-
томъ своего появлешя, побудило И. В. Э. Общество учредить 
при Совете своемъ специальное временное бюро для изученгя 
неурожая текущаю года, въ обязанность которому поста
влено: 

а") войти въ ПОСТОЯННЫЙ по этому вопросу сногаетя какъ съ 
другими сельскохозяйственными обществами, действующими въ 
пред'влахъ неурожайныхъ губершй, такъ и съ ТЕМИ ИЗЪ членовъ 
Общества, которые живутъ -на местахъ неурожая; 

б) собрать изъ ВСБХЪ доступныхъ источниковъ и держать на
готове возможно полный и систематизированный матер!алъ, облег
чающей для желающихъ изучеще вопроса о неурожае, его раз-
мФрахъ, причинахъ и предвидимыхъ последств1Яхъ; 

В) делать перщичесше доклады Общему Собранш, или От-
делешямъ Общества о результатахъ своихъ работъ; и 

г) печатать въ „Трудахъ" Общества, или отдельными бро
шюрами те изъ собранныхъ матер1аловъ и сделанныхъ изыска-
нш, которые представляютъ особое значете. 

Съ 1-го декабря 1891 года подготовительный для бюро 
работы уже начались, и именно съ того пункта приведенной 
программы, по которому на бюро возложено собираше изъ всвхъ 
доступныхъ источниковъ необходима™ матер!ала. Последшй npiypo-
чивается къ следующимъ главнымъ группамъ, по которымъ Со
вету Общества было бы крайне желательно получить и отъ мест-
ныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ возможно подробный свА-
дешя: I) причины неурожая и голода, обшдяиместныя; II) ихтГ 
размеры; III) noco6ifl и пожертвоватя, местныя и со стороны; 
IV) способы ихъ употреблешя на местахъ; V) закупка хлебовъ; 
VI) различный неудачи, испытанныя при закупкахъ и раздаче 
пособШ нуждающимся; VII) государственныя, общественныя и 
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частныя работы въ район* неурожая; VIII) предвидимыя по-
atflCTBifl голода и неурожая и IX) таюя общдя св'ЬД'Бтя, КО-

лторыя къ предыдущимъ группамъ не ПОДХОДЯТЪ. 

Группы эти, при внимательномъ къ нимъ отношеши, ока
зываются достаточно широкими, чтобы вместить въ ce6l> много-
различныя подробности, характеризующая постигшее Россш на
родное будете. Такъ деть первыя изъ нихъ, установляя ко
ренную разницу между „неурожаемъ" и „голодомъ", ясно ука-
зываютъ на желатеиьность данныхъ о томъ: 1) какъ давно на
чалось ослаблеше покупной способности бт>дствующаго м^стнаго 
населешя; 2) отъ какпхъ общихъ и мйстныхъ прнчинъ оно про-
произошло; 3) какими м-рами могло бы быть устранено; 4) ка
кую роль съиграли въ этомъ отноптеши культураыя хозяйства 
даннаго района, въ сравнети съ некультурными, а также обще-
ственныя запашки и натуральные хлебные запасы, въ сравнешн 
съ заменившими ихъ продовольственными капиталами; б) какой 
процентъ мъттнаго населешя можетъ не требовать сторонней по
мощи и обходится собственными средствами; 6) какая отрасль 
труда дала и даетъ ему эти средства; 7) какимъ м'Ьстнымъ при-
чанамъ слътгуетъ приписать пестроту урожая мииувшаго лгЬта не
редко на самыхъ близкихъ разстояшяхъ и проч. 

Въ групп* третьей очень важно было бы указать: 8) время, 
съ котораго необходимость пособи заранве предусматривалась 
м'Ьстнымъ населешемъ; 9) миры, кашя были имъ приняты для 
отвращешя нужды, по собственному почину и по распоряженш 
общественныхъ и правительственныхъ учреждешй; 10) самый 
разм'Ьръ необходимыхъ и действительно полученныхъ пособШ, съ 
указатемъ, И ) откуда главнымъ образомъ они получены и въ 
чемъ заключались? 

Въ четвертой груши несомненную важность представляютъ 
вопросы о томъ: 12) въ чемъ выразилась местная благотвори
тельность и какъ организована раздача пособи на мтзстахъ нужды; 
13) какъ великъ размтфъ noco6ifi, выдаваемыхъ на наличную 
душу населешя; 14) оказалъ ли влгяше этотъ разм'Ьръ и какое 
именно на число населешя, побярающагося милостыней въ мес-
тахъ жительства и ушедшаго для заработковъ на сторону; 15)въ 
какую именно сторону нааравленъ этотъ уходъ и по какимъ ука-
зашямъ, или соображешямъ; 16) какой способъ воспособлешя 
нуждающемуся населенно оказался наиболее цтаесообразнымъ и 
во что онъ обошелся? 
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По пятой групп* были бы желательны возможно точныя 
св*д*тя о томъ: 17) гд* закупался необходимый для обс*ме-
нешя нолей и нродовольств1я населешя хл*бъ; 18) по какимъ 
ц*намъ; 19) какое в-шие оказали закупки и запрещеше вы
воза хлгЬбовъ за границу на видоизм'Ьнете м'БСтныхъ ц^нъ; 20) ка
кой процента ихъ повышешя, или понижешя, сл*дуетъ припи
сать собственно неурожаю и какой спекуляции разныхъ лицъ; а 
также 21) было ли принимаемо во внимаше, что посввъ южныхъ 
сыромолотныхъ хлъбовъ рвдко даетъ xoponiie разультаты въ м*ст-
ностяхъ съ другими почвенными и климатическими условиями? 

По седьмой групн* чрезвычайно важно было бы выяснить; 
22) как1я именно въ данномъ район**) работы и по какимъ 
соображешямъ могли бы съ наибольшей пользой быть предпри
няты безотлагательно; 23) въ чемъ заключается эта ихъ польза; 
24) во что приблизительно могли бы названный работы обой
тись; 25) какъ велика местная заработная плата мужчины (п*-
гааго и коннаго), женщины и подростковъ, съ харчами и безъ 
харчей и 26) какому числу МБСТНЫХЪ рабочихъ каждая изъ пе-
речисляемыхъ работъ могла бы обезпечить заработокъ до буду
щей жатвы? 

Наконецъ, по восьмой групп* не мен*е важно съ возможной 
точностью определить: 27) какъ повл1яли неурожай и голодъ 
текущаго года на будущее благосостояие района; 28) на сколько 
цроцентовъ сократились м*стныя запашки и уменьшилась масса 
рабочаго и навознаго домашпяго скота, крупнаго и мелкаго; 
29) но какимъ д*намъ онъ распродавался голодающимъ насе-
лешемъ; 30) остался ли онъ въ мъстахъ продажи, или угнанъ 
и куда, 31) ч*мъ и какъ продовольствуется уц*л*вшщ скотъ; 
32) въ какомъ разм*р* предвидится сокращеше яровыхъ пос*-
вовъ, всл*дств1е недостатка рабочаго скота; 33) съ какими на
деждами на урожай пошли въ зиму озимые пос*вы; 34) имеется ля 
въ виду заменить пропавшую озимую рожь яровою, или другими 
хлъбами и растешями и какими по преимуществу; а наконецъ 
35) кашя агрономическая и экономичесшя м*ры признаются въ 
данномъ район* необходимыми, въ видахъ устранешя на будущее 
время т*хъ бвдствй, кашя созданы неурожаемъ текущаго года1? 

*) Подъ райономъ Сов'Ьтъ Общества разумеем, участокъ неопред'Ь-
ленной величины, избранный самими изсл'вдователемъ. Будетъ ли это 
уЬздъ, или волость, приходъ и даже одно село—все равно, лишь бы 
только былъ онъ поименованъ, съ указатемъ уЬзда и губернш. 
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Въ ряду неречисленныхъ вопросовъ, какъ это видно и съ 
перваго взгляда, большая часть принадлежитъ къ числу такихъ, 
на которые местный наблюдатель, если только пожелаетъ, не 
затруднится ответить сейчасъ-же; но есть и таюе, на которые 
обстоятельный ответъ потребуетъ различныхъ справокъ, разсче-
товъ и соображений и можетъ быть данъ лишь по прошествш 
более или менее нродолжительнаго времени, какъ напр. вопросы 
1, 2, 3, 4, 19, 27 и 35. Сколь ни желательно было-бы воз
можно скорое вообще получеше просимыхъ сведвнга, но само со
бою разумеется, что и торопливость, въ ущербъ обстоятельности 
этихъ свъугвнш, находилась-бы въ полномъ разладе съ тъми 
доброжелательными целями, которыя побудили И. В* 9. Обще
ство заняться всесторонниыъ изучешемъ пережпваемаго народнаго 
бвдств1я. 

Сообщая о всемъ изложенномъ Обществу .сельскаго хозяйства, 
Сов'втъ Общества обращается къ нему съ покорнейшей просьбой 
не отказать въ участливомъ своемъ содействш, которое могло-бы 
выразиться: въ присылке имеющихся въ его распоряжеши вся-
каю рода данныхъ о постигшемъ Россш бвдствш; въ указанш 
на работы, преднринятыя съ теми-же целями самимъ Обще-
ствомъ, или его членами; въ приглашении сихъ последнихъ до
ставить Совет у И. В. Э. Общества о своемъ районе возможно 
подробные ответы, если не на все приведенные выше вопросные 
пункты, то хоть на те изъ нихъ, которые они изберутъ по 
собственному усмотренпо и по которымъ могутъ дать точныя 
сведешя, или указать на несомненные известные имъ факты. 
Въ этихъ видахъ и прилагаются здесь запасные экземпляры 
настоящаго приглашешя. 

Въ заключеие Советь Общества счптаетъ долгомъ присово
купить, что̂  въ виду предположеннаго время отъ времени опуб-
ликовашя собранныхъ матер!аловъ и разсылки ихъ всемъ темъ 
учреждешямъ и лицамъ, которыя примутъ учаспе въ его рабо-
тахъ, необходимо будетъ: а) иметь полные адресы авторовъ со-
общаемыхъ сведешй и б) знать согласны-ли они на нанечаташе 
этихъ сведвшй въ издашяхъ И. В. Э. Общества. Адресе Об
щества—уголъ Забалканскаго проспекта и 4 роты Измайлов-
скаго полка. 

Президентъ Общества П. Корфъ. 
И. д. Секретаря Ал. Еъуновъ. 



ответы НА циретляръ. 

Губернш промышленными 

Московская. 
Серг%евъ. Н. С. креетьянинъ. 

, Москва. 

Весьма пространный отзывъ крестьянина Н. С. Сергвева, 
затрогиваюшдй п политически п экономичесшй бытъ нашего оте
чества, не представляющш однако возможности поместить era 
даже въ пзвлеченш, сводится въ сущности къ следующему: глав
ная причина неурожаевъ, по МНБНШ автора, это недостаточ
ность крестьянскихъ земельныхъ наделовъ; отсюда само собою 
разумеется, что первымъ и самымъ существеннымъ средствомъ 
къ продупреждешю неурожаевъ будетъ „полный земельный кре
стьянски наделъ съ лугами, пастбищами, выгонами и лесными 
отводами для отопления". Живя въ Россш, говорить онъ, надо-
им^ть въ виду не берега Средиземнаго моря, а лишь русскую 
скупую природу, которая все еще вынуждаетъ держаться ста-
рыхъ русекихъ народныхъ аксшмъ, а именно: „чтобы земля неи
стощалась, необходимо возвращать ей часть ея даровъ въ вид* 
естественныхъ удобренш, но чтобы иметь естественное удобреше 
необходимо иметь скотъ, а чтобы иметь скотъ, необходимо иметь 
для него кормъ; наконецъ, чтобы иметь кормъ, необходимо иметь 
естественные луга и пастбища". Способъ къ увеличение означен-
ныхъ наделовъ, онъ видитъ въ отчуждеми, путеыъ дополнптель-
наго государственнаго выкупа,, частныхъ земель, необрабатывае-
мыхъ личнымъ трудомъ, подобно тому, какъ отчуждаютъ и ча-
стныя земли подъ казенныя постройки, подъ железныя дороги 
и т. п. Вторая мера заключается въ преобразовали земскихъ 
и дерковно-прпходскихъ лтколъ въ школы, знакомяпця своихъ 
ученлковъ съ земледельческими знашямп п развиваюшдя въ 

1 
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нихъ любовь къ земледъ-лш, ибо „как* медику необходимо зна-
т е медицины, юристу—юриспруденции, такъ точно землевладе
лец* должен* знать качественныя особенности почвы, естествен
ный и искусствепныя средства подъема ея производительности и пр. 
При этомъ народные учителя должны быть, подобно сельскому 
духовенству, обезнечены землей, такъ какъсельшй священник*, 
служапцй религиозному культу, и сельсый учитель, служапцй 
умственному, эстетическому и этическому развитию, своею дея
тельностью въ народ*1 дополняютъ друг* друга; наконецъ, въ вид*-
третьей мт>ры, Сергеев* рекомепдуетъ вызвать въ сельско-хозяй-
ственный совътъ при министерств*1 государственпых* имуществъ 
15 стариковъ изъ 15 голодающих* деревень; они явились бы, 
но его МШБНЩ, настоящими представителями сельско-хозяйствеа-
ныхъ интересовъ и нужд* крвстьянъ-землевладъльцввъ. 

Губерши средневолАсд!^: и за-
волАс!\1^ 

1) Нижегородская. 
NN—Янягннинскаго уъ-зда *). 

1) Причина неурожая озимыхъ хлфбовъ въпрошломъ 1891 г.— 
засуха осенью 1890 г. и морозы весной 1891 года. Рожь взо
шла лишь поел* дождей, бывших* 14, 15, 17 и 18 сент.— 
взошла хорошо, но не укоренилась и пошла нодъ зиму крайне 
молодою. Зимой снъту было мало и он* стаялъ въ 1-й ПОЛО
ВИНЕ марта. Въ 1-й половинт. (и далве) апреля были по ночамъ 
сильные морозы, дни теплые. Рожь пошла было въ ростъ, но 
отъ этихъ морозовъ на половину погибла—затвмъ cyxie и сильные 
вт>тры и отсутств1в дождя окончательно ее доканали. Въ итогв 
на лучшихъ м*стахъ урожай оказался самъ-другъ, на средних* 
собрали евмяна, а на плохихъ и того нт>т*. Что именно морозъ 
главным* образомъ погубилъ рожь — вотъ тому доказательство. 
Въ моемъ ПОЛБ, в* одном* МЪХГБ, залежался енвжокъ почти до 

*) Авторъ пожеладъ остаться неизв&стньш'ь. 
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конца анрвля, и въ то время, какъ кругомъ рожь погибала 
отъ морозовъ, на указанномъ МЕСТЕ она, благодаря снвжноиу 
покрову, взошла хорошею, довольно высокою, чистою, крвпкою, 
какъ въ хоронпй годъ, жали ее серномъ и нажато было съ 
«отню, что и пригодилось для вязки яровыхъ сноповъ. Поэтому-же 
около лвсовъ и вообще подъ уввями, ГДЕ морозь не бралъ, рожь 
была значительно лучше. Яровые хлвба не уродились исключи
тельно отъ засухи. Съ мая до 26 шля не было ни одного хо-
рошаго дождя — пшеницы вышли не съ болынимъ самъ-другъ, 
овсы и чечевицы самъ-3 и того меньше. Причины-же мвстныя, 
способствовавши уеилешюголода въ селв—это то, что крестьяне 
села владвютъ лишь одной десятиной, затвмъ арендуютъ землю 
у помвщиковъ сравнительно въ небольшомъ количеств* и ее не 
удобряютъ, ибо сдача производится лишь на годъ—арендная-же 
плата довольно высокая. Такъ какъ въ предшествующее два 
года былъ урожай плохой—то и ослаблеше покупной способности 
началось съ твхъ норъ и дошло къ осени 1891 г. до край-
няго объднешя. Въ одномъ близь лежащемъ культурномъ ХО
ЗЯЙСТВЕ, оказался такой-же неурожай, какъ и на крестьянскихъ 
земляхъ ~ плуги, СЕЯЛКИ И сввообороты ничего не помогли, за-
нашекъ общественныхъ доселв не было, хлвбный запасъ разо-
бранъ еще въ 1890 г. и не былъ понолненъ. Около *|4 насе-
лешя села помощи но требуетъ и обходится своими средствами. 
Это пли тъ, у коихъ при болыпихъ запашкахъ оставался хлвбъ 
отъ прошлыхъ лвтъ, или торговцы кое ЧЕМЪ или люди, у коихъ 
издавна водятся неболышя деньжонки. Пестрота урожая зависила 
отъ неболыппхъ дождей, прошедшпхъ мвстами. Такъ, въ КОНЦЕ 
августа 1890 г. прошла небольшая туча по течешю р. Пьяны— 
захватила она МЕСТНОСТЬ верстъ 20 длины и версты 2—3 ши
рины—ЗДЕСЬ рожь взошла, укоренилась, весенше морозы 1891 г. 
перенесла довольно стойко и была значительно лучше, чвмъ въ 
остальныхъ ывстахъ; тоже должно сказать и о яровыхъ хлвбахъ— 
тамъ, ГДЕ выпали ноболыте дожди — яровые были значительно 
лучше. 

3) Необходимость помощи ясно обозначилась въ первой ПО
ЛОВИНЕ 1юля, когда стало ясно, что рожь совсвыъ почти не 
уродилась, а яровое крайне плохо. До шля все надвялись'на 
яровое, но въ семъ МЕСЯЦЕ ВСЕ надежды исчезли, ТЕМЕ болве, 
что и травъ вовсе не было. Для предотвращена нужды насе-
леше не могли придумать и принять никакихъ мвръ. На обсв-
менете озимыхъ пелей выдано на село (въ 367 рев. душъ муже, п.) 

1* 



_ 4 — 

200 пудовъ чрезъ земекаго начальника, причемъ мноме ссуды 
на ПООБВЪ не брали, а берущимъ давалось сообразно съ нуждой 
и количествомъ земли, но и за всъмъ ТТ.МЪ ссуда оказалась 
мала, такъ что для покупки ржи на поеввъ пришлось продать 
кое-что изъ необходима™ или оставить часть полей не за
сланными. 

4) Въ сентябре выдано около 1/1
 п- на •Ьдока. Бъ ноябре 

но 10 ф. ржи, въ январь (1892 г.) по 10 ф. ржи, въ фев
рале по 15 ф., изъ коихъ по З ' / J ф. отрубей и по l l ' / j ф. 
ржи, въ мартв по 20 ф., изъ коихъ по 5 ф. отрубей и по 
15 ф. ржи, въ апр'Блт, населеше разделено на 2 разряда: 
первому выдано 25, а второму 20 ф. ржи. Въ ма* обещано 
1 разряду по 1 п. и 2 по 30 ф. ржи. Размт>ръ noco6ifi ока
зывался крайне малъ; мноие, никогда не знавппе сумы, побира
лись по Mipy, но подача была крайне скудна —питались чече
вичными лепешками съ примесью отрубей, скотъ распроданъ, а 
оставннйся голодалъ. Заработковъ не было никакихъ—ходили въ 
Нижнш, но возвращались съ пустыми руками. Лишь очень не
многие добывали кое-что возкой дровъ. Ученикамъ местной школы 
выдавалось но 1 ф. хлФба съ 8 дек.; 24 марта открыта сто
ловая на 25челов., съ 24 апр. къ ней прибавлено еще 25 чел. 
Зимой появился въ сел4 тифъ, который къ весив усилился. 

5) По какимъ ц*намъ и ГДЕ покупался хлФбъ—сказать н& 
могу. Хл'Ьбъ отсюда третш годъ не вывозится, потому что вы
возить нечего, и поэтому запрещеше вывоза хлъбовъ за границу 
на ЗДБШШЯ цт>ны не имъло вл1яшя. Привозили хлФбъ сюда лишь 
частью изъ Нижняго, но оказалось невыгодно, по причин* доро
говизны овса. Хл'Ьбъ еще съ осени страшно повысился въ Ц'вн'Б, 
исключительно благодаря неурожаю. Ерупныхъ хл'Ьбныхъ спе-
кулянтовъ ЗДЕСЬ НБТЪ, попытки мелкихъ были обуздываемы 
нолипдей. 

8) Неурожай и голодъ, перенесенные н переносимые паселе-
шемъ, весьма значительно подорвали относительное благосостояше 
крестьянъ. Запашка подъ ярь уменьшилась по крайней м^рт, на 
половину, лошадей осталось не бол'Бе половины, да и гв чуть 
хшщтъ, рогатаго скота осталась лишь треть, а овецъ едва-ли 
пятая часть. Лошади прошлой осенью продавались по баснословно 
дешевымъ ц'Ьнамъ—порядочная лошадь—5—10 р. , похуже 2— 
3 р. , очень хорошая 20—30 р., плохихъ скупали татары на 
убой, получше проданы за Волгу, ГДЕ урожай былъ xopomifi. 
Настоящей весной так1Я-же лошади стоили 35—40—50 р.> 
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но денегъ взять негдв, такъ что нельзя пахать. Еоровы про
давались осенью 15 — 20 — 25 р., теперь 40 — 45—50 р. и 
ихъ нъть; говядина 12 к. ф., чего ЗДЕСЬ никогда не было. 
Коровы и овцы покупались больше скупщиками изъ Нижняго. 
Уцт.л'ввппй скотъ продовольствовался кое-какъ—болт>е соломой, 
даже съ крышъ—подстилки никакой, лошади—-скелеты; коровы, 
того хуже. Озимые ПОСЕВЫ осенью были хороши, хороши и теперь. Не
урожай и голодъ прошлаго года я отношу ВПОЛНЕ КЪ стихШнымъ 
певзгодамъ, потому и предотвращен!е оныхъ едва-ли ВОЗМОЖНО. 
Можно впрочемъ рекомендовать расширеше культуры картофеля. 
Картофель въ прошломъ году, несмотря на неурожай злаковъ и 
травъ, уродился ЗДЕСЬ очень хорошо; изъ него выучились печь 
хл-вбъ, блины, двлать кисель и квасъ. Можетъ быть, благодаря 
картофелю, unorie остались живы. 

2) Вятская. 

Платунозъ, ведоръ Ивано-
вичъ, Орловскаго увзда, Каме-
шницкой волости, землевладЬлецъ. 

Описываемый мною районъ находится въ Орловскомъ увздв, 
Вятской губерщи и занпмаетъ волости: Камешнпцкую, Коршин-
«кую, Спасскую, Шалътовскую и Посадскую; рад!усъ бол^е 
30 верстъ. Въ общемъ онъ не можетъ быть причисленъ къ не-
урожайнымъ, несмотря даже на то, что въ немъ ежегодно бы-
ваетъ недородъ въ зависимости отъ разности почвъ и метеоро-
логическихъ в.иянгй. 

Нын'Б-же недородъ произошелъ по сл'вдующимъ причинамъ: 
отъ поздняго носБва при дождяхъ; на плохо удобреныхъчои СОВСБМЪ 
неудобреныхъ земляхъ; на высокпхъ безлт.сныхъ мт>стахъ, и вообще 
гдв СН-БГЪ рано стаялъ. Озимые на'такихъ м'Ьстахъ почти со
всвмъ пропали отъ весепнихъ морозовъ и сухихъ солнечныхъ 
дней. 

Въ помощи нуждаются не болт>е 1 0 % , но, благодаря обще-
ственнымъ хл'вбнымъ запасамъ, нужда безъ затруднешй попра
вима. Поддержкой неболыпаго числа нуждающихся ИЛИ безсе-
мейныхъ домовъ, каковые впрочемъ бывали ЗДЕСЬ И раньше, 
являются заработки—ткаше рогожъ, кулей и бурлачество. Ра-
бочихъ пароходовладвльцы рядятъ съ осени, съ выдачей задат-
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ковъ отъ 10 до 15 рублей, что значительно облегчаем тяжелое 
положеше б^днаго люда. 

Причины удовлетворительнаго урожая въ другихъ MISCTHO-
етяхъ даннаго района, находящихся въ бол'Ье благо нр^ятныхъ 
хозяйственных* услов!яхъ, были слъдуюнця: крестьяне, имъя не-
больппе надвлы, отлично удобряютъ ихъ; посъвъ производят* 
своевременно; местность ровная и довольно лесистая, сньтъ ле-
жалъ долго и весенше заморозки нодъ покровомъ снъта не могли 
повредить корнямъ растеши. 

Благоворнтельность сельских'ь обществъ выразилась въ пред
ложении дтля голодающаго населешя нзъ хл'вбныхъ запасовъ без— 
йозмездно отъ 50 и бол^е нудовъ хл^ба. Число нобиракщагося 
народа изъ разныхъ уъздовъ велико (ежедневно челов'вкъ по 50). 
По расказамъ крестьянъ-хозяекъ раздавалось ежедневно отъ 3-хъ 
до 5 и болЪе фунтовъ печенаго хл'Ьба. Теперь заметно меньше, 
вероятно отъ получен1Я noco6ifi. 

Па обсвменеше полей почти каждый готовитъ свмена соб-
ственнаго урожая; некоторые же покупали ихъ въ ближайшихъ 
городахъ: ВЯТКЕ, Орлов* и Котелъничъ' по цъ\намъ, довольно вы-
сокпмъ: овесъ отъ 80—85 к., ячмень отъ 1 р. — 1р . 10 коп. 

Запреть вывоза хл'Ьбовъ заграницу ничуть не понизилъ ц1шу 
на хлъбъ, такъ какъ было сильное требоваше въ друие мест
ности и уЬзды — голодные, какъ Нолинскш, Ярансюн и части 
Вятскаго, Орловскаго и т. д., а также покупали агенты зем
ства и комитеты. Вначадъ- осени irBna земствомъ была назна
чена въ 50 коп. овесъ и 1 р. рожь, но какъ подвозы по та
кой ЦБН'Б были слабы, а требоваше сильное, то цйны быстра 
поднялись до 90 коп. за овесъ и до 1 р. 50 к. за ржаную 
муку. По удовлетворены же нотребнаго количества земству, он* 
быстро понизились. 

Для заработковъ нуждающаяся населешя возможны слъ-
дуюшдя преднр1ят1я: 

1) Изъ приглашешя земскаго начальника 11 участка Но-
линскаго увзда (въ 5 № Вятскихъ Губ. В^д.) видно, что на 
надельной землъ крестьянъ Талоключинской волости открыта 
медная руда. По изсл'бдовашямъ горпаго ведомства руда заклю-
чаетъ отъ 2 5 — 4 0 % м'Ьди. Судя по предложению рабочихъ рукъ, 
поденная плата не дорога: отъ 10 — 30 к. ившая и конная съ 1 
рабочимъ и подросткомъ 50—80 коп. до, между и посл4 страдъ 
или полевыхъ работъ. 

2) Не безполезнымъ было-бы заняться добыващемъ фосфо-
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ритовъ, найденныхъ въ Пушниковской и Маракулинской воло-
стяхъ, Слободскаго уезда Вятской губернш, содержащихъ значи
тельный процента фосфорной кислоты, и приютовлешемъ фосфо
ритной муки. Подробный объ этомъ сведвтя можно получить 
изъ Вятской Губернской земской Управы. Вышеописанныя ра
боты, какъ кажется, находятся въ местностяхъ, пострадавшихъ 
отъ неурожая; 

и 3) Чуть не въ каждомъ селети, обществ* или въ во
лости встречаются удобныя речки, ключи, родники сырыхъ ов-
раговъ и логовъ, въ которыхъ могли-бы быть устраиваемы обще
ственные рыборазводяые прудки. Устройство ихъ дало бы нуждаю
щемуся населешю заработокъ тамъ, ГДЕ другихъ работъ не имеется, 
и при правильной ихъ организации и ращональномъ пользоваши 
ими, по всей вероятности, окупилось бы: каждый прудокъ, смотря 
по его величин*, обошелся бы въ 50 — 200 рубл. 

Средства для производства перечисленныхъ работъ могутъ 
быть добыты путемъ общественныхъ складчинъ, паевъ и акщй, 
въ особенности при поддержки земствъ и содействш прави
тельства. 

Въ окрестяостяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая, благосостоя-
ше жителей значительно ослабло отъ сбыта рабочаго и навоз-
иаго скота еще съ осени, по недостатку кормовыхъ средствъ, и 
за дешевую цену,—чуть не даромъ; такъ, напримвръ, коровы 
шли по 3—9 р . , лошади по 1 руб. — 20 р. Рогатый скотъ по
купался на мясо; большинство лошадей тоже, такъ какъ покуп
щиками дешевыхъ лошадей были большею частью татары; вслед-
CTBin этого, цены на лошадей на Котельнической ярмарке (Вятск. 
губ.) съ 1-го марта стояли весьма высошя. 

Озими пошли подъ снегъ въ удовлетворительномъ состояши, 
за немногими лишь, отъ повреждешя озимымъ червемъ. исключе-
шями. 

Озими, поврежденныя или непосеянныя, заменяются здесь 
преимущественно ячменемъ. 

Ныне, какъ известно, хлебъ пострадалъ отъ весеннихъ замо-
розковъ и бездожд1я; для предохранешя отъ заморозковъ и су
хости грунта, следовало-бы заделывать семена глубоко; впро-
чемъ глубокая заделка ихъ пригодна только на песчаныхъ 
и легкихъ почвахъ, на глинистыхъ же и тяжелыхъ нужна 
средняя или и мелкая, но съ покрьгпемъ навоза, что весьма 
полезно противъ заморозковъ и засухъ. 
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Рыловъ, Васшпй Харитоно-
вичъ, Орловскаго увзда, Левин-
ской водости, землевладвдецъ. 

По групп* первой, до вопросамъ: I) причина неурожая, 
какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ хл*бовъ въ пред*лахъ .Новин
ской волости, произошла отъ раннато стаяшя сн*говъ весной 
1891 года и до Мая м*сяца продолжавшейся холодной сухой 
погоды. II) Одна треть населетя .Новинской волости, до 5000 
наличныхъ душъ обоего пола, по окончанш озимыхъ носввовъ, 
кормится чрэзъ покупку хл*ба, обходя пособ1я отъ земства. 
III) За исключешемъ ОТДБЛЬНЫХЪ 3—5 лицъ, получившихъ еди-
невременное пособие отъ комитета. IV) Пособ1ями и пожертвова-
шями, какъ местными, такъ и со стороны, населеше волости 
не пользуется. V) Закупки хл*ба въ водости не производится; 
нуждающееся населеше покупаетъ въ г. Орлов*. VI) Не было. 
VII) Государственныхъ и обществепныхъ работъ въ волости не 
производится, кром* обыкновенныхъ частныхъ. ТШ) Посл*дств1я 
неурожая приведутъ въ упадокъ экономическое положеше насе-
лешя, которое и безъ того уже понизилось отъ уплаты недо-
имокъ но податямъ и земскимъ ссудамъ за поел*дн1о годы. 

По групп* второй, на вопросы: 1) покупная способность не 
прекратилась и въ Апр*л* м*сяц* населеше получитъ ссуды 
изъ своихъ обществепныхъ хл*бо-заласныхъ магазиновъ 2, 3 , 
4, 5) Населеше Левинской волости можетъ не требовать сто
ронней помощи, а съ помощью ссудъ изъ общественныхъ мага
зиновъ, какъ сказано по 1-му вопросу, обойдется собственными 
средствами. 6) Местные и отхож!е заработки. 1) М*етныя при
чины неурожая хлъбовъ или пестроты неурожая минувшаго л*та, 
заключаются въ убыли скота за посл*дше годы, всл*дств1е чего 
удобреше земель истощилось. 

По групп* третьей, на вопросы: 8) Съ осени 1891 года. 
9) Сбережеше яровыхъ хл*бовъ, такъ какъ населеше волости 
большею частью прокармливается овсянкою; овесъ перемалывается 
на особо прпспособленныхъ водяныхъ мельницахъ съ мякиной 
безъ отбросковъ. 10, 11) Изъ общественныхъ хл'вбо-запасныхъ 
магазиновъ населеше волости получитъ на продовольств1е—ози-
маго хл*ба до 5000 тысячъ пудовъ. 

По четвертой групп*: 12) Местная благотворительность. 
Сборъ пожертвовашй простирался хл*бомъ до 200 пудовъ и 
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деньгами до 30 руб., каковыя пожертвовашя сдавались въ 
местный комитетъ въ г. Орлов* при у*здной земской управ*. 

По пятой групп* вопросы: 17) для местностей бол*е не-
урожайныхъ Орловскаго и другихъ у*здовъ, по распоряжению 
губернскаго земства, производилась закупка хл*ба въ базарные 
дни въ г. Орлов*, посредством! купеческпхъ конторъ. 18) Рожь 
на пудъ сред. 1 р. 10 к. до 1 р. 20 к., овесъ но 65—82 к. 
19, 20) Повышеше ц*нъ произошло большею частью отъ не
урожая хл*бовъ, а не отъ спекуляпдй. 

Прилтчате. Для земства покупался исключительно 
одинъ овесъ. 

По седьмой групп*: 25) Местная заработная плата коннаго 
лущины 50 коп. въ день, п*шаго 30 коп. безъ харчей. Жен-
скихъ работъ въ зимнее время въ район* н*тъ, подростки но 
10 коп. въ день на своихъ харчахъ. 26) Преимущественно от-
хож!е заработки оказываютъ поддержку въ хозяйствахъ до х/* 
населешя. 

По восьмой групп*: 27) Будущее благосостояш'е района 
находится въ зависимости отъ урожая хл*бовъ текущаго года. 
28) Запашки не сократились, масса рабочаго н навознаго скота 
сократилась за посл*дше 5 л*тъ; въ район* волости, прибли
зительно лошадей и рогатаго скота, было: 

1887 года лошадей 2044, рогатаго скота 3830 
1888 „ „ 2156 „ „ 3830 
18S9 „ „ 2107 м „ 3750 
1890 „ „ 2074 „ „ 3701 
1891 „ „ 1968 , „ 2322 

29) Ц*ны въ осень 1891 года на лошадей и рогатый 
екотъ упали сильно отъ неурожая травъ. 30) Большею частью 
на м*стахъ. 31) Уц*л*впйй екотъ въ болыпинств* хозяйствъ 
продовольствуется яровой соломой и къ весн* окажется за-
мореннымъ. 32) Въ незначительном!. 33) Посредственными. 
34) Им*ются неболышя надежды на noco6ie отъ земства, потому 
что запасы въ общественныхъ магазинахъ пойдутъ исключительно 
на зас*въ яровыхъ полей. 
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ИГЛИНЪ, И., Глазовекаго увзда, 
лФснишй 2 лесничества. 

Районъ — волости Глазовекаго увзда: Бисеровская, Афа
насьевская и Горбинская. 

1) Голодающихъ нвтъ; ЛИНЬ, пострадавшпхъ отъ неурожая, 
не болйе 5°/0 всего населешя; зат$мъ отвечаю на волросы: 

2) Ранше заморозки воспрепятствовали вполне вызреть 
хл'Ьбу. 

4:) Предположено выдать евмянъ на ПОСЕВЫ изъ запасныхъ 
хл'Ъбныхъ магазиновъ; другой помощи не требуется. 

5) Везъ посторонней помощи можетъ обойтись 98°/0 мъхт-
наго населешя. 

6) Работа на рудникахъ, перевозка руды и заготовка лът-
ныхъ матер1аловъ въ избытке доетавляютъ заработокъ. 

7) Пестрота урожая вызывается топографическими услов1ями 
местности — на низкихъ мъхтахъ хл'Ьбь вымерзъ. 

19) Закупка хл'вба земетвомъ сильно повл1яла на повышеше 
ц-внъ. Запрещеше вывоза хл'вба за-гранацу зам^тнаго вл1яшя не 
оказало. Чрезвычайно сильно поднялись ц'Ьна на хл'Ьбъ (рожь 
съ 90 к. до 1 р. 60 к.), всл'вдеше запрещешя вывоза его 
изъ Вятской губерши въ друия и ограничительныхъ условий про
дажи, нанрим'връ понытки установить таксу. 

22) Работа не требуется. 
27) Благосостояте района въ общемъ сильно увеличилось, 

всл*дств1е продажи запасовъ хл-вба по высокой Ц'БН'Б, обусло
вленной неурожаемъ въ другихъ местностях!). 

28) Запашки не сократились. 
33) Над-вются на хороппй урожай. 

Одинцовъ, Иванъ Афа-
насьевичъ, Глазовекаго увзда, 
Юмской волости, селешя Один-
цовскаго, крестьянинъ-землевла-

. двлецъ. 

I и II ГРУППЫ. 

1) Начались ослаблеше покупной способности и 6i\a,CTBia 
вашего населешя съ 1887 года. 2) Отъ ненравидьнаго экстрен-
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наго взыскашя осенью 1887 года, полицейскими м-рами, недо-
имокъ оклада того года податей и повинностей съ крастьянъ, 
у которыхъ за безценокъ были распроданы носл'Ьдшй скотъ, 
хлебъ, строешя, даже озимые ПОСЕВЫ на полосахъ на 1888 годъ. 
При этой принудительности продажи хлеба и имущества шли; 
рожь но 25 кои., овесъ отъ 15 до 18 коп. за нудъ; строешя, 
стоюшдя 20 руб., по 5 руб; скотъ: коровы ценой въ 15—20 руб., 
и лошади въ 20 руб. проданы но 5 руб. Словомъ, было рас
продано все за безцвнокъ; даже были проданы у некоторых* 
верхи избъ, такъ что въ следующем* 1888 году самимъ крестья-
намъ пришлось покупать необходимые на продовольсше и обсв-
менеше нолей продукты по цънамъ, уже гораздо более высокимъ, 
именно: рожь по 20 коп., овесъ отъ 50 до 60 коп. за пудъ. 
3) Между твмъ все это могло быть устранено ТБМЪ, чтобы дать 
беднымъ крестьянам* возможность продавать самимъ хл'Ьбъ и 
скотъ по Ц'внамъ, установившимся со времени зимняго пути; та
кой свободной продажей оип могли бы пополнить недоимки и 
окладъ второй половины 1887 года безх раззорешя для себя и 
были бы избавлены отъ покупки по дорогой ЦВИБ и хлеба, и яро-
выхъ свмянъ; теперь же, по дороговизн* овса, большинство не 
могло заснять все поля, чрезъ что мнопе обеднели. 4) Въ рай
он!, выбранномъ мной, крестьяне, кроме хлебопашества, ничем* 
не занимаются, общественныхъ заиашекъ нъть, да и расположе-
шя къ ихъ заведенио не пмъютъ, такъ какъ большинство насе-
лешя вотякскаго племени мало образовано, a pyccKie въ боль
шинстве раскольники. Общественные хлебные магазины хотя и 
существуют*, но, по случаю слабаго надзора со стороны земской 
управы, или почти пусты, или засыпаны небольшим* количест-
вомъ затхлаго стараго хлеба. 

5) Может* не требовать сторонней помощи и обойтись собст
венными средствами только одинъ изъ 10 домохозяевъ. 

6) Преимущественно хлебопашество въ урожайный годъ. 
7) Неурожай минувгааго лета, по всему почти Глазовскому 

уезду, приписывается раинему стаяню СНЕГОВ* и продолжитель
ности заморозков*, повредившпхъ озимые всходы. Населеше на
чинает* уже чувствовать голодъ. 

III ГРУППА. 
8) Необходимость noco6iff местному населенш предусматри

валась съ 1888 года, на что однако НИКЕМ* не было обращено 
виимашя. 
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9) Съ осени 1891 года, для отвращешя нужды стали при
ниматься мъры со стороны земства и мъстныхъ комитетовъ. 

10 и 11) Земствомъ заготовлялся озимый х;1т.бъ на продо-
вольств1е и яровой на посввъ крайне небрежно; именно: съ осени 
1891 г., хотя онъ и былъ купленъ по детевымъ ггвнамъ, но 
крестьянам^ но какому-то случаю, не довелось получить хл^ба 
дешевой заготовки, а получали они дорогой; вероятно потому, 
что хлъбъ привозился первоначально въ г. Глазовъ дляпросъва, 
нотомъ отправлялся туда-же, гдъ купленъ, расходъ произведешь 
на уплату коммисш, за хранеше хл!зба и за двойной провозъ. 
Продовольств!е выдается съ мая месяца изъ магазиновъ, а на 
обсвменеше выдавали только около 15 мая, и притоиъ съ та
кими ствснешями, что большинство получило не то количество, 
какое было ему потребно, а многимъ оно выдано лишь за поло
винную приплату стоимости деньгами, по 45 коп. за пудъ; от
того MHorie крестьяне оставили поля но засеянными. Мъстные 
комитеты продовольствуютъ бъдныхъ печенымъ хл'Ьбомъ по ЗОфун-
товъ на человека въ мъхяцъ, также далеко не многихъ. 

IV ГРУППА. 

12 и 13) Местная благотворительность выражается—въ вы
даче неченаго хлвба, а земство отпустило овса на цосввъ отъ 
10 до 20 нудовъ на душу. 

14 и 15). Облегчилъ положеше % бъдныхъ домохозяевъ. 
Собиратемъ милостыни заняты до 1\10 части въ своихъ мъстахъ 
жительства. Отхожихъ заработковъ не было. 

16) Наиболее целесообразный способъ воспособлешя нуждаю
щемуся населенно — выдача самимъ крестьянамъ денегъ на 
покупку оъмянъ, такъ какъ заготовка хл^ба земствомъ, благодаря 
нерасчетливому ведешю дгвла, обошлась дорого. 

У и VI ГРУППЫ. 

17 и 18) ХлгЬбъ на нродовольств1е и обсъменеме нолей за-
купленъ въ своемъ увздв по слъдующимъ цвнамъ: первоначально 
рожь отъ 75 к. до 1 руб., овесъ отъ 55 коп. до 75 коп., а 
потомъ первая по 1 руб. — 1 р. 50 коп.,—а нослъдшй по 
80 кон. — 1 руб. 

19 и 20) Запрещеше и разрвшете вывоза хлъба за границу 
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уЬзда, на винокуренные заводы, повл1яло на повышеше на 
него ц'Ьнъ. 

21) Въ здешней местности посевы производятся бол'Бе соб
ственными свыенами. 

YII ГРУППА. 

22, 23, 24, 25 и 26) Въ район* 2-хъ волостей никакихъ 
общественныхъ и чаетныхъ работъ предпринято не было. 

YHI ГРУППА. 

27) Неурожай 1891 года повл1ялъ неблагопр!ятно на буду
щее благосостояше района. 

28) Местный запашки сократились на 1|8в часть; численность 
рабочаго и навознаго крупнаго и мелкаго скота уменьшилась 
на половину. 

29) Окотъ распроданъ съ осени но ц-внамъ: рабочая лошадь 
отъ 3 до 5 руб., корова отъ 1 до 6 руб. 

30) Скотъ угнанъ на иоловину въ г. Вятку, а на половину 
зарвзанъ на мнсгв местными торгошами. 

31) УЦ'ЁЛ'ВВНПЯ лошади и коровы съ трудомъ продовольство
вались ржаной соломой, подъ конецъ уже гнилой; зато весь по-
СД-ЕДШЙ сьмянной овесъ скормленъ. 

32) Яровые ПОСЕВЫ сократились на v\4 часть отъ недостатка 
овса. 

33) Въ зиму озимые ПОСЕВЫ ПОШЛИ хороши. 
34) Пропавшую въ озими рожь нич'Ьмъ не заменили. 
35) Необходимо снабдить крестьянъ овсомъ на свмена и въ 

1893 году; въ агрономическихъ-же мт>рахъ надобности не пред
видится. 

Георпевсш, И. Податной ин-
спекторъ; г. Яранскъ. 

ГРУППЫ I и II . 

Об'Вднете крестьянъ Яранскаго увзда, ослаблеше покупной 
ихъ способности, началось не со вчерашняго дня, но особенно 
быстро пошло съ 1887 года. Общая причина первоначальная 
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обеднешя заключается въ отсталости сельскохозяйственной куль
туры при переходе отъ натуральнаго хозяйства къ денежному. 
Только какихъ-нибудь десятка два-три годовъ назадъ, Ярансшй 
крестьянинъ пользовался еще почти первобытнымъ привольемъ 
разныхъ хозяйственных'!, угодий, и въ гармони съ этимъ нахо
дились его агрикультурные пр1емы. Выпахивалась ближайшая 
къ усадьба земля,—онъ отправлялся въ сосъднщ лесъ, въ лю-
<5омъ его месте двлалъ „зачисть" подъ пашню, подъ свнокосъ; 
тотъ-же ЛБСЪ сдужилъ М'БСТОМЪ безпошлипнаго выгона, вволю 
давалъ матер1ала для стройки, отоплешя и на продажу. Но 
вотъ все это приволье постепенно, но безвозвратно, уходитъ въ 
область предашя; границы своего земельнаго надела можно пе
реходить не иначе, какъ на условш все дорожавшей аренды, 
да и то не всегда; бревно для стройки, дрова для топки, лыко 
на дапоть — нужно купить; всякая попытка льготнаго нхъ 
нрЬбр'Втешя наказывалась тяжелыми штрафами. Уелов1я хозяй
ствовали становились теснее, туже; посторонне заработки умень
шились, скота убывало; земля, воздвлывате которой не шло 
въ уровень съ изменившимися услов!ями, и агрикультурные npieMbi 
и средства оставались все тъ-же или даже понижались,—земля 
стала родить хлебъ годъ отъ года хуже. Между твмъ налоги 
все росли, и всякШ видъ налога, нрямаго или косвеннаго, на-
стигалъ земледельца все вернее, неукоснительнее. Доля дохода 
отъ сельскаго хозяйства, уходившая на уплату налоговъ, стано
вилась, и абсолютно и относительно, все больше, на ведеше-же 
хозяйства—все меньше, пока наконецъ налоги стали уплачиваться 
уже не изъ дохода, а изъ оборотнаго и основного капитала хо
зяйства, на счетъ не лишняго, а необходпмаго въ хозяйстве 
стота, продовольственная и свменнаго хлеба, озимей, хозяйствон-
ныхъ построекъ. 

Таковы обшдя причины; болео-же частныя и более, но вре
мени, близшя, заключаются въ следующеиъ. 

Руководясь личными впечатлетями объ урожаяхъ съ 1881 г., 
я нахожу, что 1881—-1885 годы были нерщомъ недостаточ-
ныхъ урожаевъ, а 1886 — 18S9 годы — перщами хорошихъ 
урожаевъ; въ 1890 г. былъ недородъ хлебовъ, предшествовав-
нпй голодному 1891 году. Привожу данныя оффищальной ста
тистики объ урожаяхъ за время съ 1880 г., хотя онв и далеки 
отъ математической точности (что следуетъ изъ способа пхъ со-
бирашя и что засвидвтэльствовапо, наконецъ, высшею губерн
скою властью). 
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Годъ. 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

Четвертей. 

03HIIOB. 

438906 
355102 
428644 
420001 
677065 
651144 
697067 
715949 
682728 
530710 
523459 
244150 

ярового. 

470605 
488155 
490085 
662683 
375316 
472377 
659225 
855623 
883578 
1255511 
744710 
467373 

озимое. 

100 
89 
97 
95 
154 
148 
159 
163 
155 
120 
119 
55 

яров. 

100 
103 
104 
140 
79 
100 
140 
181 
189 
267 
158 
95 

Относительный цифры урожайности (4 и 5 столбцы) вычи
слены, принимая цифры за 1880 г. за 100. Цифры 2 и 
3-го столбцовъ меньше двйствительныхъ и обманчивы въ томъ 
отношенш, что за последнее пятия^йе обращалось бо.!гве строгое 
внимаше на ихъ точность, поэтому относительно ОНБ выше предъ-
идущихъ. Субъективный впечатл'Ьшя и объективный данныя 
должны служить коррективомъ другъ другу. 1889-й годъ субъ
ективно зачисленъ мною въ число урожайныхъ годовъ, хотя по 
цифрамъ четвертаго столбца онъ долженъ быть зачисленъ въ 
малоурожайные, за то но цифр* пятаго—въ урожайные. Это и 
въ действительности такъ было; озимовый хл'Ьбъ не уродился, но 
урожай яровыхъ былъ хорошъ. Увеличивающаяся цифры урожаевъ 
должны им^ть свою поправку отъ увеличещя народонаселешя и 
отъ увеличешя площади посввовъ, отъ разчистки новыхъ земель, 
потому что въ Яранскомъ увздЬ еще не вполне законченъ на-
дьлъ крестьянъ землею. Проф. Янсонъ принимаетъ цифру ДБЯ-
ствительнаго прироста населешя для Вятской губ. 0,82°/0 (Сравнит, 
статист., т. 1 стр. 347), цифры эти относятся къ 1868 — 
1870 г., а ми* удалось добыть въ м^стнонъ полицейскомъ управ-
леши цифры наличнаго населешя обоего пола за 1880 и 1891 гг.; 
въ 1880 г. было 311164 и въ 1891 г. 366172. (ЗамЪтимъ 
въ скобкахъ, что °/0 прироста населешя (вычисленный арифме
тически, а не геометрически) для Яранскаго увзда значительно 
отличается отъ принимаемаго проф. Янсономъ вообще по Вятской 
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губ. и равенъ 1,36). Разделивши цифры урожая на число душъ, 
лолучимъ, что хл^ба приходилось на душу 

въ 1880 г. 1,4 четв. озим, и 1,6 ч. яроваго 
1891 0,6 1,2 

Урожайный перюдъ 1886 —1889 гг. сопровождался весьма 
крутыми м-рами взыскашя податей, при крайне низкомъ уровне 
хлебпыхъ ЦЕПЬ. Взносъ податей пришлось покрывать осеннею 
массовой) распродажею за безценокъ скота, въ прямой подрывъ 
хозяйства, и распродажею хлеба. Къ весне и хлебъ, и скотъ 
дорожали, и крестьянинъ долженъ былъ нршбретать весною по 
дорогой цене то, что выпужденъ былъ продать осенью за без-
ценокъ потому, что для продовольств1я хлеба ему не хватало, 
да и лошадь нужна была для обработки поля. Ясно, что при 
такихъ услов1яхь, хозяйство должно было клониться къ упадку, 
и это нагляднее всего выразилось на состоянш скотоводства. Я 
приведу цифры оффищальной статистики, собираемый полицей
скими управлешями. 

Годъ. 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

лошадей. 

80507 
70158 
70868 
69650 
62928 
47301 

рог. скота. 

126872 
128396 
132898 
133748 
128559 
61271 

овецъ. 

216297 
221456 
221908 
222257 
212519 
116359 

свиней. 

59061 
51497 
53021 
54374 
44417 
13166 

Даже противъ 1890 г. лошадей осталось только 2/s? а ро-
гатаго скота меньше половины. 

Убытки, понесенные крестьяниномъ отъ несвоевременной рас
продажи хлеба, поддаются до известной степени приблизитель
ному вычисленш, для чего стоить только привести таблицу по-
ступлешя податей по месяцамъ и сличить съ ценою хлеба (ржи 
и овса) въ разные месяцы. ОведБшя о цвнахъ на хлеба со
бираются съ августа 1888 г., а за 1887 г. я приведу цифры, 
извлеченныя мною изъ подлинной книги одного Яранскаго хлебо
торговца. 
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Январь 
Февраль 
Мартъ . 
Апрель 
Май . . 
1юнь. . 
1юль. . 
Августъ 

Сентябрь 

Октябрь. 

Ноябрь . 

Декабрь 

Ходъ поступлешя 
1886 

27942 
42686 
79982 
11616 
1504 
96 
273 
95 

19027 
101768 
169603 
160843 

податей: 
1887 
6916 

34807 
74880 
15711 
1215 
150 

2553 
46497 

122103 
386439 

19982 

Мартъ. 

1889 
34321 

Январь 41—34 
109300 

Февраль 4Т=36 
205444 
43=37 

3439 
Анр-БЛЬ 42=37 

•дг * 8 6 

Май . ^=зб 
1юнь 

!»ЛЬ 50=40 
2242 

АВГУСТЪ . . . . . . J ^ g e 
, 96321 

Сентябрь до^^ 
, 249846 

Октябрь g g ^ 
3656 

. . . |. . 56—31 
58 

Ноябрь . 

Декабрь 

1890 
135992 
71—48 
160325 
63—46 
51709 
64—47 
153 

63—43 

48—38 

70—50 

62—43 

62=43 

62=43 
2102_ 
67—40 
125211 
56=34 
216117 
56=34 

1727 
64—39 

302 
69-41 

1888 

30953 
79162 
68117 
25490 

2586 
64 

147 
169 

34—31 
€7402 
41—36 
232129 
41=36 
177399 
40=34 
17825̂  
4=^35 
1891 
121283 
68—44 
180460 
65—46 
36301 
63=47 
623 

67—50 
57 _ 

65—48 
102 

87=56-

103=60 
1042 

115-75 
60600 
100—80 
78860 
108—53 
21497 
108=53 
7368 

130—90 
Ц'БНЫ па рожь и овесъ въ 1887 г., рожь: до 15 сентября 

28 к., до 15 ноября 31 к., 6 декабря 36 к., 29 декабря 
39 к.; овесъ: до 15 октября 18 к., до 15 ноября 23 к., въ 
декабр-fe 31 — 32 к. 
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Въ этой таблиц* подъ чертой показаны ц*ны—сл*ва ржи, 
справа овса. Для р*шен!я задачи необходимо ввести одно пред-
положете, а именно, что продажа ржи и овса производится во 
равныхъ количествах^: тогда среднее арифметическое будетъ ЦЕ
НОЮ смЬси пуда ржи-овса. Потери разныхъ л*тъ на несвоевре
менной вынужденной продаж* хл*ба будутъ вычислены такимъ 
образомъ: 

За 1887 г. считая, что взносы августовше, сентябрсше и 
октябрсте едвланы за-счетъ продажъ, по цвнамъ—ржи 30 к., 
овса 18 к., или —^— ~ - 24 к. за пудъ см*еа, ноябрсше по 
ц*намъ 31 и 23, или но средней 27 к., а декабрсше 36 и 
32, или средняя 34; к. убытки на пуд* см*си будутъ равны: 
въ первомъ случа* 34 — 24 rrr 10 к., во второмъ 34 — 27:п: 
7 к. Взносы съ августа до ноября составляютъ 171163 р . , 
взносъ ноябрскш 386439 р . ; для нокрьтя этихъ взносовъ надо 
было продать см*си -0-~ - 713137 пудовъ и -^ 5у = 1 4 3 1 2 5 5 пу-
довъ; при потер* на каждомь пуд*—въ первомъ случа* 10 к. 
иво второмъ 7 к., убытокъ будетъ 71313+10018T=171 1 | 2 т. р. 

За 1889 г. взыскаше нодатей кончено было въ два м*-
сяца: въ сентябр* и октябр*, при средней ц*н* см*си 45 к. и 
43 к., декабрская ц*на которой была уже 60 к., сл*д. потеря 
равна 15 и 17 к. СентябрскШ взносъ—96321 р. и октябрскй 
249846 р.; для покрьгпя перваго взноеа потребно продать 
214 тыс. пуд. я втораго—589 тыс. пуд.; потери выразятся 
32 т. и 100 т. р., да на августовеюе и ноябрсше взносы сл*-
дуетъ положить убытковъ до 2 т. р . , итого 134 т. р. 

За 1890 г. Въ сентябр* и октябр* взыскано податей 341 т., 
при ц*нахъ 56 и 34 к. за пудъ ржи и овса, или 45 к. за 
пудъ см*си, стоявшей въ декабр* уже 55 к,; сл*д. при потер* 
съ пуда 10 к. и продаж* 757 тыс. пуд. (-Q-jg- — 757777), 
убытокъ будетъ бол*е 57 т. рубл. За вс* три года убытки со
ставляютъ 171 + 134+57—362 т. рублей. 

Сд*ланный разсчетъ относится исключительно до казенныхъ 
податей, такъ какъ поступлеше земскихъ сборовъ мн* веизв*стно 
по м*сяцамъ. Чтобы придать большую уб*дительность предыду
щему разсчету, я допускаю преувеличенное предположено, что 
земшо сборы поступали за-счетъ другихъ статей сельскаго хо
зяйства: отъ продажи скота, кудели и льняного свмени. Земша 
бюджета превыгааетъ 200 т. р. Безспорно, что выведенная мною 
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цифра потерь менее действ л тельной, такъ какъ цвны взяты 
мною те, как1я существовали на Кукарской пристани (на рек* 
Вятке), т. е. напвыснпя, п. ч. слобода Кукарка есть самый 
бойюй изъ Яранскихъ рынковъ. Это разъ, а второе—то, что 
взносы падаютъ почти цвлпкомъ на сентябрь-октябрь, т. е. на 
время совершеннаго бездорожья, полной осенней распутицы, что 
производителя лпшаетъ возможности доставить хлебъ не только 
на городсюе базары, но и на базары по торговымъ селамъ, и 
заставляете продавать у себя въ деревне мелкому скупщику, по
средничеств барыши котораго ложатся вычетомъ изъ выручки 
земледельца. Чтобы вЬрнЬе судить о понесениыхъ крестьянскимъ 
хозяйствомъ потеряхъ, собственно отъ нр!емовъ взыскашя пода
тей, необходимо указать, что до 1887 г. подати уплачивались 
въ конц* года—въ КОНЦЕ года взносился почти весь годовой 
окладъ; но въ 1887 г. было поставлено за правило, чтобы по
дати уплачивались по полугод^ямъ: къ 15 мая первая половина 
и къ 1 декабря 4|10 годоваго оклада. А такъ какъ средства къ 
уплате податей получаются изъ урожая, то необходимо выяснить, 
сколько уплачено на-счетъ каждаго отдельнаго урожая: это и 
<5удетъ истинною мерою тяготы каждаго сельскохозяйственнаго 
года. Правило полугодовыхъ иодатныхъ першдовъ и уплатъ осу
ществлено было круто, безъ всякой посте ценности, въ течеши 
2\ лъть (къ 1 шля 1889 г.), во время самыхъ нпзкнхъ хлЫ-
ныхъ цЬнъ, и это-то окончательно надорвало платежный силы 
населетя. Но станемъ на почву цифръ. Платежные месяцы на
чинаются августомъ и кончаются апрЬлемъ, и все взносы этого 
перюда покрываются одногодичнымъ урожаемъ. Въ нижеследую
щей таблиц* приведены цифры поступлешя съ августа првдъ-
идущаго по апрель поелвдующаго года; изъ нея видно, что за 
счетъ урожая 

1886 года поступило 5S3655 р. 100 
1887 „ , 881801 „ 133 
1888 „ . 847332 , 145 
1889 , „ 700275 „ 120 
1890 „ , 684129 , 117 

ТретШ столбецъ показываетъ отношеше цифръ (поступлеше 
за счетъ урожая 1886 г. принято за 100). Средшя осеншя 
цены за пудъ смеси въ 1887, 1888 и 1889 гг. относятся 
между собою, какъ 100 : 1 5 2 : 180. Оказывается, что за-счетъ 

2* 
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урожая 1887 г. поступило 1\ окладъ, а за слетъ 1888— 
почти lxj2 годичныхъ оклада. Ясно, что наиболышя распродажи 
хлеба должны были происходить въ 1888 и особенно въ 1887 гг. 
Вычислешя по ЦВНЁ равномерной овеяно-ржаной смеси показы
ваюсь, что распродано хл4ба: 

осенью 1887 года 2144 тыс. пуд. 
„ 1888 „ 1301 „ „ 
„ 1889 „ 795 „ 

Въ памяти м-встнаго населешя н остался 1889 годъ, когда 
цена овса стояла 18 к., годъ, когда нынешнею ценою од
ного пуда овса можно было въ то время купить 5 п. овса! 
(НЫНЕ овесъ стоить 90 к,) . Роль этого, а также и 1888 г., 
необходимо ИМЕТЬ въ виду, при разъяснеши причинъ неурожая 
и голода 1891 года. Результаты сказались немедленно. Лътомъ 
1888 г. къ жатве ржи было приступлено, когда рожь еще не 
вполне вызрела, была „впрозелень", потому что отъ предъидущаго 
небывалаго урожая ея не хватило на продовольств1е. Въ томъ-ж& 
злополучномъ 1887 г. число лошадей сократилось въ увздв сразу 
на 10000. Въ 1889 г. урожай ржи былъ посредственный, а 
въ сл-вдующемъ еще хуже: мужики выражались, что „не съ ч'вмъ 
перейти изъ поля въ поле", евмянъ новаго сбора не хватало на 
обсъвъ озимаго поля, которое всегда засевается ЗДЕСЬ семенами 
новаго урожая. Пришлось обратиться къ необычной до того вре
мени мере— займу ржи изъ хлебо-запасныхъ магазиновъ, что 
всегда сопряжено съ невообразимою волокитою: когда-то волостное 
правлеше составить приговоры, да когда-то непременный членъ 
крестьянскаго приеутствгя и члеаъ земской управы вьгвдутъ на* 
место для исполнешя пустой формальности поверки приговоровъ, 
когда-то состоится постановлете управы, разрешающее ссуду, 
когда-то будетъ дано знать волостному правленш и когда-то еще 
оно приступятъ къ выдач* хлеба?.. А лежалый хлебъ необхо
димо еще обменить на новый, съ приплатою меняле (прошлою 
осенью меняли, получая всего 2|3 новаго хлеба нротивъ отдавае-
маго стараго). Посевъ затягивается, горячее время уходитъ, 
озими не успеваютъ до снега окрепнуть... Между темъ хлебо-
запасные магазины ужасно дорого обходятся местному населенш; 
не говоря о ремонте здашй, хлебъ въ нихъ портится, счета по 
ссудамъ не распутаетъ самъ Соломонъ: заемщики убеждены, что 
они долги выплатили, а волостное счетоводство уввряетъ ихъ въ 
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нротивномъ; ц-Ьлыя седьмая общества вопштъ, что они 15 лт.тъ 
ежегодно ссыпали хлебъ въ магазины, а какъ застигла нужда— 
вхъ уверяютъ, что ихняго хлеба нетъ ни зерна. Расхщеюе 
хлеба смотрителями магазиновь было обыкновенно» вещью... 
Мудрено-ли, что крестьяне озлоблены противъ магазиновъ и 
только п мечтали разделаться съ магазинами и — больше въ нихъ 
ни ногой! Что возражать темъ, которые утверждаютъ, что хлеб
ные магазины—вошющее зло?! Къ наполненш ихъ хлебомъ, всегда 
принимались самыя энергичныя меры, однако оказали-ли они 
въ настоящихъ тяжкихъ обстоятетьствахъ серьезную помощь мест
ному населен!»? Наибольшая масса продовольственна™ хлеба на
шлась на месте, но она хранилась въ кладухахъ, а не въ за-
паеныхъ магазинахъ; овесъ везли сюда пзъ Котельническаго ж 
Варнавинскаго уЬздовъ. Въ настоящую минуту я не располагаю, 
къ сожалтшпо, цифровыми данными ни о земскихъ закупкахъ, 
ни о хлебозапасныхъ магазинахъ. Лично я того МНБШЯ, что 
магазины, разъ они ужъ существуютъ, полезны, но не для ны-
НБШНЯГО, а для другаго употреблешя (но объ этомъ после). Те-
перь-же займусь причинами прошлогодняго неурожая. 

Итакъ, гроза неурожая надвигалась при слЬдующихъ обсто-
ятедьствахъ: крестьянское хозяйство было истощено распродажами 
хлеба и скота, вынужденными продажами озимей и необмолочен-
наго хлеба. Количество носдедняго определялось глазомерно, въ 
ущербъ не покупателю, а подневольному продавцу. Обработка 
и удобреше нолей производились годъ отъ году хуже, но при
чине увеличивающейся безлошадности и падающаго скотоводства. 
Луговъ въ уезде крайне мало (60717 десятинъ на 659200 д. 
нагони, или всего 9°|0 противъ той нормы, которая считается 
необходимою для ведешя трехпольнаго хозяйства). Количество 
крупнаго рогатаго скота, требующееся установленными нормами 
(1 — 1 \ головы па 1 дес. пашни), должно бы быть 659200— 
828800 штукъ, а его было только 128г|2 тыс. головъ, т. е. 
отъ 18 до 15°!0, значитъ, удобряема можетъ быть только одна 
язъ 5—7 десятинъ, или, въ среднемъ, одна изъ 6 десятинъ. 
Вотъ причина, почему удобряютъ только блпжайпия къ одво-
рочнымъ местамъ полосы, а оставлете дальннхъ полосъ безъ 
удобретя приписывается, однакоже, мужицкой лени. Озимый 
посевъ въ 1890 г. затягивался по недостатку семени н лоша
дей. Осень этого года стояла сухая и теплая и вредно отозва
лась преимущественно на озимяхъ поздняго посева. До дождей, 
ставшихъ перепадать только во второй половине сентября, та-
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кш озими почти не давали всходовъ; дожди, хотя и поздше,. 
да два-три тенлыхъ дня (въ ночь съ 21 на 22-е сентября 
была даже сильная гроза), способствовали появленш всходовъ 
на мвстахъ, где раньше ихъ не примечалось. Въ конце сен
тября уже выпалъ СНБГЪ И ОЗИМИ укрепиться не могли. Благо
даря теплой и сухой осени, въ 15 волостяхъ замечено было 
появлеше гусеницы, озимой совивоголовки (agrotis segetum). 
Зима настала суровая, крайне малоснежная, безъ оттепелей, на 
съ жестокими морозами. Трудно сказать, были-лп повреждены 
этимъ озими, но несомненный вредъ причиненъ былъ раннимъ 
стаяшемъ снега (въ конце февраля — начале марта). Чтобы не 
казаться голословнымъ въ дальнейшемъ изложенш, я приведу 
мои дождемерныя запаси (отсылаемыя въ Главн. Фазич. обсер-
ваторш), начиная съ 15 ноября 1890 г. по сентябрь 1 8 9 1 . 
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Холодная и безъ дождей погода въ мартЬ и апрвл'Ь сопро
вождалась оттаиваиемъ земли днеыъ на солнышке, а ночью, 
вслъдств1е лучеиспускатя при ясномъ неб'Ь, земля замерзала. 
Посд'Б небольшихъ майскихъ дождей (считая ио нов. ст.) со-
хранивппяся озими зазеленели, обнаруживъ ТБМЪ, что онъ сохра
нились на теплыхъ песчаныхъ или сильно удобренныхъ почвахъ, 
а также въ М'Ьстахъ низкихъ и около л'всовъ, где держалось 
больше сырости. Стало ясно, что въ прочихъ М'Ьстахъ озими 
пропали. Дождей опять не было цвлый М-БСЯЦЪ И ТОЛЬКО конецъ 
шня (нов. ст.) сопровождался небольшими дождями; весь даль 
простоялъ безъ дождей. Дувпае сильные в4тры, не принося до
ждя, въ-коаецъ изеуигаля землю; уровень почвенной воды сильно 
понизился, вода въ колоддахъ пересохла; сушь стояла такая, 
что въ Яранек'Ь я наблюдалъ въ это время пожелтите листвы 
березъ въ садахъ. Обильные дожди начались только въ августе, 
но для хлгЬбовъ они уже запоздали, а принесли некоторую пользу 
льнамъ и картофелю; льняное съмя однакоже не вызрело, да и 
самая треста (стебель) не везде дозрела. Покончивъ съ очер-
комъ атмоеферныхъ осадковъ, я долженъ указать на вред
ное вдшие другихъ метеорологическихъ явленгй. "Съ 25 на 26 мая 
(нашего стиля) озими подбило морозомъ, нричемъ повреждению 
этого рода больше подверглись озими на М'Ьстахъ низкихъ, около 
р-вкъ и лъсовъ, т. е. на ТБХЪ именно М'Ьстахъ, гд6 они лучше 
сохранились съ весны. Рожь цв'Ьла хотя и въ ведро, но при 
погод* холодной и сильно вътренной (около 10 шня; второй 
разъ она цвела около Иванова-дня: цветеше вторичное, следуетъ 
приписать услов1ямъ погоды). Колосъвышелъ съ такъ называемой 
череззернпцей. Отъ сильныхъ В'Ьтровъ 7—8 шля неубранная 
рожь осыпалась. Кроме второстепенныхъ лричинъ, оеновпая при
чина гибели озимовыхъ заключалась въ раннемъ стаянш сн'Ьга 
и безводш. Тамъ, где озими пропали, полосы все лето стояли 
голыя, не поросли даже сорными травами. Пространство окон
чательно ногибшихъ озимей определялось на-глазомеръ и, ко
нечно, разно; лично я относилъ на это xjb, друпе принимали 
1Ц, %, \ и даже больше. Въ большинстве случаевъ не собрано 
сЬмянъ; были, однакоже, счастливый местности, где урожай 
вышелъ даже очень хоропий,—именно на почвахъ: 1) песчаныхъ, 
2) сильно удобренныхъ и 3) въ л-всныхъ местностяхъ. 

Ростъ яровыхъ происходилъ ири слъдующихъ обстоятель-
ствахъ. Яровые, сеянные до Пасхи (приходившейся на 21 ап
реля), росли хорошо, но яровые всходы позднихъ посЬвовъ были 
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редки и низки. Рано ОТСЕЯЛСЯ ТОЛЬКО ТОТЪ, КТО ИМ'ЬЛЪ СВОИ се
мена, а у малоимочныхъ хозяевъ сввъ затянулся до 20 мая. 
Яровые поздняго посЬва дали всходы только поел* перепадав-
тихъ въ двадцатыхъ числахъ ноня дождей, а до того времени 
зерно лежало въ земли, не давая ростка. Вольская засуха убила, 
однакоже, тате всходы, хотя ее выдержали яровые ранте, со-
ставлявпие лишь незначительное меньшинство. 

Обойти молчашемъ евнокосъ —• невозможно; последствия не
урожая травъ сказываются особенно сильно въ настоящую ми
нуту, когда идетъ пашня на логаадяхъ, кормившихся въ тече-
нш зимы гнилою соломою съ крышъ, когда отощавшихъ лошадей 
приходилось поднимать на ноги при помощи подветивашя ихъ 
на веревкахъ, когда разсказываютъ о пашне на людяхъ!... 

Прошлогодни евнокосъ оттягивался елико-возможно; все под
жидали, чтобы травы подросли, потому что на обычныхъ мъх-
тахъ ихъ вовсе не было; какъ въ поляхъ на серпъ, такъ въ 
лугахъ на косу взять было нечего; было кое-что въ низменныхъ, 
болотистыхъ мъттахъ, но, въ общемъ, не собрано и lj3 даже 
сравнительно съ 1890 годомъ. 

Вотъ те выводы, къ которымъ прпшелъ я относительно при-
чинъ неурожая. Безснорно, что метеорологичешя—атмосферныя 
и термичесия — условья, съ начала осени 1890 года и до 
конца шля прошлаго года, оказались губительны для поеввовъ; 
но услов!ямъ этимъ приписывать все и объяснять ими все — 
значило бы закрывать глаза на опасность. Что не въ нихъ од-
нихъ дело—доказываетъ хороши или, по крайней мере, удов
летворительный ростъ своевременно сд-вланныхъ поеввовъ, урожай 
хлебовъ на земляхъ, подвергающихся достаточному удобрешю. 
Вев npo4ie ПОСЕВЫ удаются лишь при наиблагопр1ятнейшемъ 
сочетанш стиххйныхъ явленш, разечитаны на ихъ maximum; 
при пвкоторомъ же уклонеши отъ него, долженствующемъ, при 
лучшей агрикультуре, лишь понизить урожай — при наличныхъ 
услов!яхъ ея онъ уже гибнетъ. Низка, следовательно, сельско
хозяйственная культура, если находится въ такой безусловной, без-
помощной зависимости отъ стихи! Нътъ, нельзя все сваливать 
на враждебныя стихш, а необходимо ребромъ поставить тезисъ, 
что прошлогодтй неурожай не есть случайность, а ло
гически-необходимый результате продшествующшъ обсто
ятельстве. Неурожай только раскрылъ истинное положеше дела. 

Необходимы, следовательно, меры къ поднятно сельскохо
зяйственной культуры. Помимо улучшешя техники земледел1я,— 
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цутемъ введешя травосъяшя, употребления мпнеральныхъ (хотя 
бы фосфоритныхъ) туковъ, для восподнешя почвы азотомъ и 
фосфоромъ, на-счетъ которыхъ она, главнымъ вероятно обра-
зомъ, и истощена; (для восполнетя почвы третьимъ необходи-
мт>йшимъ элементомъ кал1емъ, я не вижу средства, потому что 
расходовъ по удобретю калиною селитрою местное земледЗше 
не выдержитъ, тогда какъ законъ (земледельческой хмш) наи-
менъшихъ количестве этого требуетъ),—необходимы экономиче-
сшя Miponpiflria, изъ которыхъ главнъйшее — оградить крестья
нина отъ осенней распродажи, за безцънокъ, хлвба и скота. 
Съ этимъ больнымъ мвстомъ связанъ вопросъ объ открытш 
крестьянину дешеваго мелкаго и краткосрочнаго сельскохозяй
ственная кредита. (Чисто административный вопросъ о вредв 
концентрированнаго взыскашя податей — въ течете слишкомъ 
краткаго срока, въ сентябре и октябръ, я зд-всь не разема-
тряваю). 

Есть два момента, въ которые нужда въ деньгахъ особенно 
застигаетъ крестьянина, это осенью при уплатъ податей и вес
ною для покупки яровыхъ съмянъ. Осенью крестьянинъ несетъ 
громадныя потери отъ выпужденно-несвоевремепной продажи хлъба, 
весною занимаетъ съмена за дюпе проценты; первое я уже выя-
енялъ, а о второмъ мпЬ ИЗВЕСТНО, что весною прошлаго года 
съмена занимали на условш отдачи заимодавцу половины сня-
таго хлеба. Архаическое учрежден!е хлъбозапасныхъ магазиновъ, 
по своей тяжеловесности и неповоротливости, не способно во-время 
придти на помощь крестьянину. Частнымъ кредиторамъ крестья
нинъ задоджалъ елико-возможно, и потому дешеваго кредита 
имъть у нихъ не можетъ, такъ какъ за кредитъ заемщикъ дол-
женъ уплачивать большую страховую премш, кромв °[0 на ка-
питалъ. Испробованный формы кредптныхъ учреждешй: вспомо-
гательныа кассы бывшихъ государственныхъ и сельскхе банки 
бывшихъ удъльныхъ крестьянъ оказались несостоятельными и 
перестали функционировать (этому интересному предмету я не
могу посвятить теперь времени); ссудо-сберегательныя товари
щества, на началахъ взаимности кооперацш, не были въ Яран-
екомъ увздъ испробованы, да опытъ ихъ и въ другихъ мъ-
стностяхъ показалъ, что имъ не отвъчаетъ культурный и эконо
мически уровень населешя. Какъ же быть? Личный кредитъ въ 
вспомогательныхъ кассахъ, но подъ обезпечеше имуществомъ заем
щика и поручителей, привелъ къ тому, что капиталы кассъ 
находятся въ безнадежныхъ долгахъ и кассы не могутъ упла-
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тить вложенные въ нпхъ вклады; кредить подъ залогъ недвп-
жимаго имущества въ сельскихъ банкахъ удЬльнаго ведомства 
сущеетвовалъ лить номинально и былъ исключительно такой же 
личный, какъ и въ кассахъ. Часть банковскихъ капиталовъ 
удвл-Бла, лишь благодаря закрьтю ДБЙСТВЬЯ банковъ. Опыты эти 
доказываютъ невозможность кредита личнаго; единственно мы
слимая по мъстнымъ услов1ямъ форма кредита — кредитъ веще
ственный, кредитъ подъ залогъ подвижнаго, ныъющаго меновую 
ценность и легко реализуемаго имущества; такимъ имуществомъ 
можетъ быть только хлъбъ и такимъ кредитомъ — кредитъ подъ 
ссыпку хлъба. Я намъчаю только основную мысль, не останав
ливаясь ни на ея развитщ, ни на подробностяхъ организации 
этой формы кредита; но считаю необходнмымъ прибавить, что 
для ссыпки залоговаго хлъба могли бы быть употреблены тепе
решнее хлъбозапасные магазины,—безъ обезлпчешя хлъба. 

I и II группу вопросовъ я заключу отвътомъ объ обще-
ственныхъ запашкахъ, отвътомъ довольно, впрочемъ, окраски 
субъективной. Для меня не ясно, что такое эти общественныя 
запашки: мертворожденное ли дътпще канцеляризма или погудка 
на сощалистическш ладъ? Въ Яранскомъ увздъ offfe существо
вали въ волостяхъ бывшихъ удвлъныхъ крестьянъ и закончили 
свое еуществоваше тотчасъ же по прекращенш ихъ обязатель
ности. Партпзаны общественныхъ запашекъ изъ среды земскихъ 
начальниковъ властно стараются призвать ихъ вновь къ жизни 
въ нашемъ увздъ: запашки поставлены были какъ conditio sine 
qua поп продовольственной ссуды. Общественныя запашки при
нимаются крестьянами крайне недоверчиво и непр!язненно, а въ 
мен'ве развитой части ихъ — считаются знамешемъ грядущаго 
пригаесшя антихриста и, въ лучшемъ случаъ, преддвер1емъ 
кръностяого права. 

ГРУППЫ III и IV. 

Въ шнъ ярошлаго года ггъны на хлъба начали вдругъ 
подниматься форсированно: по деревнямъ, особенно бъущыхъ 
волостей, ощутился недостатокъ хлъба и обнаружился на-
нлывъ нищихъ въ городъ — не профессшнальныхъ нищихъ, 
а обыкновенныхъ крестьянъ, которые нежданно - негаданно 
принуждены были обратиться къ прошетю милостыни. Самые 
npieMbi этпхъ просителей, очутившихся въ необычномъ и кон-
фузномъ положении, были иные, изобличали и крайность по 
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.шжетя и онасете просителей, что по костюму иыъ не пове
рять и прпмутъ за попрашаекъ. Одни молча бросались къ но-
гамъ, где бы это на пришлось, друпе, по преимуществу жен
щины, начинали на коденяхъ голосить, держа за руку ребя-
тишекъ. На особенно голодающую Тожсолинскую волость двое 
хлЬботорговцевъ пожертвовали сотню - другую пудовъ муки. 
Въ этомъ и вся местная благотворительность, впредь до откры
ли действШ благотворительна™ комитета, первое заседаше ко-
тораго было 4 сентября. Некоторыми изъ згЬстпыхъ жителей 
сделаны были единовременный пожертвовашя, а чиновниками— 
°/0-ныя отчислешя изъ жалованья; то и другое поступало въ 
местный комитета. Местная благотворительность ночти-что была 
этиыъ исчерпана; все дело благотворительной помощи сосредото
чилось въ комитете, къ деятельности котораго общество вполне 
осталось равнодушно. Оно несколько встрепенулось при устрой
стве въ Яранске столовой, обязанной более частной инищативе. 
Дело благотворительной помощи въ деревняхъ всецело находится 
въ рукахъ замскнхъ начальниковъ и организовано ими несколько 
канцелярскимъ порядкомъ: выдача пособш производится по удо-
стоверен1ямъ волостныхъ н сельскихъ должностныхъ лань. Не
которые земсюе начальники обратились отчасти къ содейств!в> 
духовенства. Съ течешемъ времени началось устройство земскими 
начальниками пекарень и столовыхъ по деревнямъ, каковая 
форма помощи усвоена по расноряженш свыше п вопреки, иногда, 
собственному убеждешю. Эта форма въ настоящее время пре
обладает!, и вытеснила, кажется, всякую иную. Общество ни
чего не знаетъ о томъ, какъ идетъ дело помощи у земскихъ 
начальниковъ и, быть можетъ, отъ этого происходить равно-
дуппе и пндпферентизмъ его къ делу. 

Уходъ населешя, нобирающагося милостынею, нанравленъ 
преимущественно въ Еотельничскш уездъ, какъ въ местность, где 
былъ урожай. 

Более прибавить къ этому ничего не могу. 

ГРУППА V. 

П. 19 обязываетъ съ особою обстоятельностью выяснить зна-
чен1е разныхъ запрещетй по хлебной торговле, ареною приме-
нешя которыхъ служилъ Яранскш уездъ. Эти запрещешя нало
жили свою печать на все последующее ноложеше продоволь
ственной части. На уровень хлебныхъ ценъ запрещешя ПОВЛИЯЛИ 
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больше, ч*мъ какая бы то ни была спекуляция. Коренная 
ошибка заключалась въ томъ, что, вместо борьбы съ спекуля
цию, ЗГБСТНЫЙ продовольственный комптетъ пожелалъ взять д*ло 
продовольств1я цЬлаго огромнаго у*зда исключительно въ свои 
руки. Основаше новой продовольственной систем* дано было по-
становлешемъ 15 августа, существенный 1-й пунктъ котораго я 
приведу in extenso: 
„Не воспрещая покупку и продажу хл*ба местному населешю 
для собственныхъ нуждъ, оставить открытыми хл*боторговые 
пункты въ гг. Яранск*, Царево-Санчурскв, слобод* Кукарк*, 
селахъ—Пижанк*, Пижемскомъ, Кикнур* и Оршанк* съ пра
вомъ закупки ржи не дороже 1 р. , муки 1 р. 7 к. и овса 
50 к. и съ правомъ продажи ржи, не дороже 1 р. 2 к., муки 
1 р . 10 к. и овса 52 к." Вывозъ хл*ба за пределы увзда 
преследовался уголовными взыскашями; хлеботорговцы оставлен-
ныхъ пунктовъ обязаны были, чрезъ полищю, доставлять зем
ской управ* еженедвльныя св*д*щя „О количеств* им*ющагося 
у нихъ запаса хл*ба въ т*хъ вадахъ, чтобы постоянно имъть 
возможность, безъ большаго ущерба для нихъ, понизить суще
ствующую рыночную ц*ну, скупивъ въ запасъ земства налич
ный хл*бъ". Этимъ посл*днимъ хлеботорговцы и оставленныхъ 
пунктовъ обращались не бол*е, какъ въ комишонеровъ земства; 
но постановлетемъ 18 августа внесена была сюда некоторая 
поправка, положительно выразившая, что „торговцы гг. Яранска 
и Дарево-Санчурска и слободы Кукарки, по обязательнымъ 
щвнамъ могутъ покупать хл'вбъ, но не распродавать его въ 
друия руки, кром* земства", которое учреждаете въ этихъ 
пунктахъ свои склады и им*етъ своихъ комишонеровъ. Въ че-
тырехъ вышеупомянутыхъ селахъ (съ присоединешемъ еще од
ного) дозволена продажа, по такс*, хл*бовъ прямо на руки 
потребителям^ а въ городахъ и въ Кукарк* открыта мелочная 
продажа изъ земскихъ складовъ. Впослвдетвш открыты склады 
въ Кикнур* (одно изъ вышеупомянутыхъ селъ) и еще въ од-
номъ сел*, да число селъ съ правомъ таксовой хл*боторговли 
увеличено на два. 

Продажа хл*ба на городскихъ и кукарскомъ базарахъ не 
была запрещена, подъ услов̂ емъ соблюдешя таксы, но въ дей
ствительности ц*ны на базар* всегда были коп. на 5 выше ея 
и все-таки покупатели охотн*е брали базарную муку, потому 
что она была лучше, ч*мъ въ складахъ. По деревнямъ, даже 
ближайшпмъ къ складочныыъ пунктамъ, ц*ны держались на 10 
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и 15 к. выше таксы, а, по мере удалешя отъ нунктовъ, раз
ность все увеличивалась и цена на ржаную муку доходила даже 
до 1 р. 60 к. въ першдъ запрещения вольной торговли и воль-
ныхъ ЦЕПЬ. Впрочемъ, вместо обвщаннаго понижешя таксы, 
продовольственный комитетъ скоро вынужденъ былъ повысить ее, 
доведя ЦЕПЫ, безъ всякаго постепеннаго перехода, на ржаную 
муку съ 1 р. 10 к. 28 октября на 1 р. 17 к. — 29-го и 
на 1 р. 30 к. — 30 октября, не принявъ, однакоже, ни ма-
лвйгаихъ ыъръ къ опред/Ьлешю наличности хлеба у комиссшне-
ровъ на 28-е и на 29-е октября. 

Это были предсмертный двйствья комитета, ибо вслвдъ за-
тьмъ была отменена вся его продовольственная система, да и 
самый комитетъ молча закрыть. 

Еакъ отразились мвропр1яия комитета на производителя и 
потребитель? 

Установлетемъ таксы возложенъ былъ па производителя на-
логъ, потому что какъ же иначе назвать всю ту потерю на 
разнице цвнъ — естественной, по закону спроса и предложешя, 
и принудительной, потерю, которую нееъ производитель? Налогъ 
нешуточный, такъ какъ цена ржи должна бы установиться отъ 
1 р. 20 к. до 1 р. 30 к. (по нредноложешямъ хлъботоргов-
цевъ), а цъна овса дошла, поел* ОТМЕНЫ таксы, до 80 к., 
следовательно налогъ составлялъ отъ 1 7 % на рожь, до 3 8 % на 
овесъ, съ цены продукта. Налогъ на овесъ былъ больше, по той 
причине, что принудительная его цъна была несоответственно 
низка; производитель и рынокъ считаютъ 3 п. овса равноцен
ными 2 п. ржи, или пудъ овса равноцвненъ % п. ржи. Дъй-
ств1Ю этого произвольнаго налога подвергся прежде всего тотъ 
крестьянинъ, который победнее, потому что, безъ всякаго внъш-
няго принуждешя его заставила продавать необходимость въ 
деньгахъ на хозяйство, на уплату податей. Затъмъ налогъ ко
снулся тЬхъ изъ более состоятелъныхъ крестьянъ, которые легче 
сдавались на начальственныя внушешя; что закупка хлеба 
производилась не безъ некотораго (негласнаго) давлешя, пока
зываешь уже та кличка, которою была обозначена операщя за
купки хлеба на земство: крестьяне говорили: „у NN хлебъ от
писана на управу". Первоначально поставка хлеба на земство 
шла чрезъ полищю, которою и было принято изъ ззмской управы 
на этотъ предмета больше 130,000 рублей. Продавецъ давалъ 
полицейскому чиновнику „подписку", что онъ „обязуется" по
ставить столько-то хлеба. Благодаря этой операщп „отписы-
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ваша", хлебъ въ Яранскомъ земскомъ складе еще былъ, но 
друг1е земетйе склады (въ Кукаркв, Царево-Саичурсгв) были 
почти-что пусты. И на базары нодвозъ хлеба сократился до 
степени полпаго почти прекращенья. Такъ, земск1й начальникь 
г. Царево-Санчурска телеграфпровавъ однажды, что на воскрес
ный базаръ въ городъ не привезено хлеба ни фунта. Обыватели 
города выходили на дорогу и за городомъ поджидали подвоза, 
разбирая хлебъ по жребщ, потому что хлебъ везли „пудиками". 
Тоже происходило въ Еукаркв, которая, въ другое время, во-
рочаетъ не однимъ миллшномъ пудовъ хлеба: толпа обступала 
продавца, оттирала его отъ собственна™ хлеба и сама разв'Ь-
шивала последшй, удовлетворяя продавца по таксе. Впослед-
етвш уже полнщя развешивала хлебъ небольшими количествами. 
Но особенныя затруднешя произошли относительно удовлетворетя 
нужды въ овсе, на который была назначена не соразмерно низ
кая такса. Достать его въ Яранскв решительно было негде, 
кроме склада, да и тамъ овса было мало. Отпускали его изъ 
«клада по запискамъ, аптекарскими дозами, по 10 ф. на ло
шадь. Отпускъ производился только днемъ и единственный при-
казчикъ единственна™ склада не надсажалъ себя работою, на
чиная отпускъ не особенно рано съ утра, уделяя время для 
об^да и не засиживаясь долго вечеромъ. По воскреснымъ днямъ 
у склада постоянно дожидалась тотпа, пргьзж1е иногда за 60— 
70 верстъ. (За то вся масса хдеботорговцевъ съ ихъ приказ
чиками обречена была па бездейетв!е; обычно хлеботорговецъ 
за базаръ не имеетъ минуты для обеда, а теперь онъ дождался 
выпужденнаго покоя). По деревнямъ крестьянинъ опасался про
дать хлебъ соседу, считая это иарушешемъ обязательныхъ по-
становлешй: такъ истолкованъ былъ но деревнямъ 1-й пунктъ 
вышеприведеннаго постановления 15 августа. Мнв лично приво
дилось слышать отъ крестьянъ завврешя, что въ этомъ убежденш 
ихъ поддержпваютъ низпие нолицейсые чины. Я не смею ут-
вержать, что такое убеждеше нужно было для поддержатя 
земскихъ складовъ, дабы всякй продававппйся хлебъ не мино-
валъ ихъ, и чтобы было видно, что склады удовлетворяют 
своему назначению. Принятая продовольственная система поддер
живалась всемъ авторитетомъ и всею силою власти, и ТЁМЪ не 
менее положеше делъ становилось съ каждымъ часомъ напря
женнее. Съ деньгами на 10 — 20 фунтовъ, много на пудъ, 
крестьянинъ иринужденъ былъ отправляться за хлебомъ въ 
складочный пунктъ: какая была трата времени и силъ на это без-



— 31 — 

конечное пилигримство за полу-нудомъ хл'Ьба и во что онъ дол-
женъ былъ обходиться! Прокормъ лошади обходился не меягве 
полтины, а если нъть своей лошади — во что же долженъ 
былъ обойтись „пудикъ* хл'Ьба? Наконецъ, ВМ-БСТО привлечешл 
хл'Ьба извн!), нутемъ иеобходимаго превышешя ц-внъ сравни
тельно съ лестными, гд'Б онъ есть, такса искусственно создала 
тайный вывозъ хл'Ьба изъ уЬзда, о чемъ слухи шли со всЬхъ 
сторонъ, вызывая, правда, самое страстное отрицаше со стороны 
охранителей границъ и, въ тоже время, творцовъ продоволь
ственной системы. Границы охранялись сначала десятскими и 
сотскими, а иотоиъ наемного стражею, за земскгй счетъ. Слухи 
утверждали, что сначала практиковались разныя уловки для 
вывоза хл'Ьба, а потоиъ дЬло устроилось проще — уплатою вы
возной пошлины: четвертакъ съ воза и достаточное количество 
водки стражамъ. Результатомъ продовольственной системы было 
явное обостреше нродовольствепнаго кризиса, повлекшее, посл'Ь 
отмены ея, гораздо большее яовышоше цЬнъ, ч'Бмъ то, какое 
было бы безъ вевхъ этихъ занрещешй. Созданный этой системой вы
возъ хл'Ьба за предЬлы увзда, отсутств!е хл'Ьба на мЬстныхъ 
базарахъ и затруднешя въ раздобычв хл'Ьба по деревнямъ, по
селили иреувеличенныя опасен!я на счетъ состояшя MicTHbix'b 
средствъ продовольств1Я. Когда земство открыло закупки по 
вольнымъ цЬнамъ, оно соглашалось на закупки по первой пред
ложенной irbffb, назначать которую поставщикъ -монополистъ не 
стеснялся, потому что всякую ему конкурренщю земство устра
нило само. Высшая цъна была, помнится, 3 р. 80 к. за 3 пуда: 
муки, ржи и овса. Переплаты земства были посл1;дств1емъ „си
стемы"; сумму ихъ следовало бы подсчитать тЬмъ, кто съ 
такимъ усерд1емъ ссылался на благодарность населешя за уста
новлено таксы (совершенно замалчивая ропотъ его на ограни
ченное число хл'Ьботорговыхъ пунктовъ, этотъ второй, логически 
необходимый цунктъ системы) и на сбережеше, благодаря ей, 
„многихъ гривенъ", какъ выражается постановлеше комитета 
отъ 1 октября. Съ отменою таксы и занрещешй, положеше 
хл'Ьбнаго рынка тотчасъ меняется; хл4бъ везутъ на базары со 
всЬхъ сторонъ и продавцы часто увозятъ его, не распродавши; 
ц^ны постепенно слабйютъ. Земство становится хозяиномъ рынка, 
какъ единственный крупный покупщикъ; пользуясь, хотя и въ 
ограниченныхъ предъмахъ, конкурренщею хл'Ьботорговцевъ (отъ 
монополш въ пользу одного „ благод'Ьтеля" оно такъ и не могло 
внолн* отрешиться), оно постепенно понижаешь цЬны, опуская 
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ихъ ниже базарпыхъ, тогда какъ сначала оно держало ихъ 
выше. У4здное земство закупало хл'Ьбъ на м^ств п закупки его 
простираются до 350 тыс. пуд.; въ Котельничскомъ увздв за
куплено овса свыше 400 тыс. нуд.; закупки въ южныхъ jris-
стностяхъ около 250 тыс. пуд. На шнь числилось въ хлт>бо-
запасныхъ магазинахъ 214 тыс. нуд. ржи и 96 тыс. пуд. 
овса, всего 310 тыс. пуд., — на миллшнъ закупленная—не
много! Столько жертвъ на содержаше магазиновъ и такой ничтож
ный результатъ! На счетъ системы натуральныхъ занасовъ сл'Ьдуетъ 
отнести еще и ВСБ безц'Ьльныя несправедливости круговой поруки, 
неизбежно связанной съ этой системой. Благодаря именно круговой 
норукв, ссуду беретъ не нуждающейся, а нуждающемуся на самомъ 
дйлт) она или вовсе не попадаетъ, или попадаетъ въ размер*, лишь 
необходимомъ „для отвода глазъ". Къ сожал'Ьтю, вг Яран-
скомъ увзд* вовсе пЪтъ продовольственныхъ капнталовъ; съ со-
жал'Ьшемъ сл'Ьдуетъ отнестись и къ выдач* всей вообще ссуды 
ие деньгами, а натурою: этого вида ссуда обойдется мужику 
много дороже, потому что самъ мужикъ разыскалъ бы хлЬбъ на 
УВСГБ гораздо дешевле, ч'вмъ это могъ сдвлать кто бы то ни 
было! 

YII ГРУППА. 

Вопросовъ этой группы я не касаюсь, не считая себя 
компетентнымъ въ ихъ решети. 

VIII ГРУППА. 

1887-й годъ положилъ начало прогрессивному падешю кре-
етьянскаго хозяйства: такой общгй отзывъ тоже подтверждаютъ 
и цифры о числТ) крестьянскихъ лошадей. Не смотря на небы
валый урожай озимоваго въ 1887 г., на следующее лт>то къ 
жатв* ржи было, какъ я уже говорилъ, приступлено раньше, 
ч'вмъ она ВПОЛНЕ вызръма,—когда она была еще впрозелень; 
причина была та, что не хватило хл'Ьба на продовольсше. Ранве 
не бывало нрим^роБъ, чтобы у мужика не хватило свонхъ сЪ-
мянъ на озимый посввъ; съ 1889 г. это входить въ порядокъ 
дня, хотя вначале и изумляетъ своею неожиданностью, необы
чайностью. Чаще и чаще стало слышаться, что у крестьянъ не 
собрано ржи отъ только что снятыхъ урожаевъ достаточно для 
новаго посева, „не съ ч'вмъ перейти изъ поля въ поле", какъ 
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говорятъ. Не много panto того возбуждало удивлеше, если го
ворили, что, отъ посвва озимоваго, ржи на 'Ьду уже не остава
лось, нын-в и это не завидное положеше стало миеомъ золотого 
вт>ка. Я уже говорилъ объ усдов1яхъ нолучешя ссуды изъ хлгЬбо-
занасныхъ магазиновъ. Частная задолженность сильно возросла; 
мен'Бе состоятельные хозяева, расплатившись, изъ средствъ только 
что снятаго урожая, еъ податями и долгами, принуждены были, 
для продовольеттая (не говоря уже о яровомъ ПОСБВ'Ь), обращаться 
къ займамъ подъ новый урожай. Болт,е состоятельные, роздавши 
прошлой весною яровыя сЬмена, обратно ничего не получили. 
Экономическое обезсплеше шло crescendo: увеличивалось число 
дворовъ. не имКдащихъ своей лошади и своихъ СБМЯНЪ, обраба-
тывавишхъ и обсввавшихъ свою землю все болт>е и болъе несвое
временно; это обстоятельство одно подсвкало урожай подъ самый 
корень. Такимъ-то образомъ совершилась общая хозяйственная 
деградация; зажиточные хозяева нерегали въ разрядъ среднихъ, 
эти—въ разрядъ недостаточныхъ, а ноатЬдше—прямо въ безхо-
зяйственныхъ. Надъ ними встаетъ немногочисленная группа кре-
стьянъ, занасшихъ къ нынешнему злополучному времени стараго 
хлт>ба. на продаже котораго, по высокимъ ц'Ьнамъ, она покрыла 
ВСЕ убытки прежняго времени отъ низкихъ хлъ-бныхъ швнъ. 
За то возростаетъ число безхозяйственныхъ, забросившихъ или 
сдавшихъ свои наделы. 

28 п. По даннымъ (весьма малонадежным^ волостныхъ 
правлетй, пространство озимоваго посвва сократилось иа 4ui0 
по всему Яранскому увзду; при этомъ ПОСЕВЫ лежалымъ 
магазиннымъ зерномъ, безъ обмана его на свмена новаго уро
жая, или вовсе не далп веходовъ, или дали вееьма неудовле
творительные. Следовательно, эта ссуда легла на заемщиковъ 
непроизводительнымъ бременемъ. Яровой сввъ затягивается те
перь и по причин* замедленной выдачи СБМЯНЪ ИЗЪ магазиновъ, 
и по причине совершенна™ отощашя лошадей; встречаются, 
въ видт. р^дкаго, правда; иетшочешя, случаи, что для пашни 
впрягаютъ по 5 бабъ или мужиковъ, и такая пашня успвшн'Бе, 
ч'вмъ на плохой лошади; за день распахивають пространство 
для посвва б пудъ (на хорошей лошади—до 10 п.) Яровой 
недосввъ будетъ безъ всякаго сравнения больше озимоваго; ино
гда разсчитываютъ носвять х|4 и даже г

5 часть обычнаго раз-
мира, напр. 5—6 п. на душу ВМЕСТО 20 н. Ол'Бды глубокаго 
хозяйственна™ разстройства, не теперь иачавшагося, въ бли-
жайшемъ будущемъ не исчезнуть, а должны усилиться. По слу-

8 
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чаю вын4шняго голода, взыскание податей сокращено, выданы 
огромныя ссуды, такъ-ли сякъ-ли—действует* благотворитель
ность; положеше наиболее неимущей части ВСБМЪ этпмъ обезпе-
чено болъе, ч-вмъ въ нредъидущде годы; хуже положеше сред-
няго хозяина. Но положеше и тъхъ и другихъ впереди будетъ 
гораздо тяжеле, когда приступятъ ко взыскашю недоимокъ, по
датей, ссудъ и частных* долговъ. Взглядъ самих* крестьян* на 
взыскаше ссудъ таковъ, что оно—двло безнадежное... 

29 п. Ц*ны на скотъ осенью были: лошадь 10—12 руб., 
корова б р. , овца 80—90 к., свинья l1^—2 р. Скотъ рас
продавался на у бой; была заготовлена масса солонняы на вы-
возъ. Черемисы били лошадей и съ'Ьдали. Вырученный отъ про
дажи скота деньги шли на покупку муки для себя. Запоздалая 
выдача продовольственной ссуды прпчишша непоправимый вредъ. 
Корма стояли въ недоступной цъп'в: свно до 50 к., овинъ со
ломы до 8 р. (взгьсто 30 — 50 к. п 1 р. раньше). Теперь ис-
пытывается въ лошадяхъ невообразимый недостаток*; прогоновъ 
за версту платятъ 20 — 30 кои., да и то лошадей взять негде. 

34 п. Озимые вышли пзъ-подъ снъта въ удовлетворитель-
номъ, а местами въ очень хорошем* впд'Ь; попадаются „кули
гами", плешинами, ржаво-краспыя пространства подопревшей 
ржи, отъ долго лежавшаго снега п отъ продолжптельнаго отсут-
ств1я дождей. 

35 н. При невысоком* культурномъ уровня и среди своей 
экономической, болгве чвнъ печальной, обстановки мужнкъ скло
нен*, къ сожал^нио, искать утвшешя и развлечешя въ кабак-в, 
который горчить па каждом* шагу и гоетепршмно раскрываетъ 
свои объятия. Въ душ* мужикъ и самъ ненавндптъ кабакъ и 
хлопочотъ, хотя и съ малымъ уепвхомъ, о сокращены числа 
кабаковъ. Но ихъ необходимо заменить чъмь-нибудь, напр. чай
ными, съестными заведешямн; нужно разрвшеше на открьте 
заирещенныхъ теперь въ городахъ Вятской губ. чайныхъ. Же
лательно устройство народпыхъ чпталень и т. д. Необходимо 
принять все мъры къ распространен!© агрономических* знашй, и 
нервымъ средствомъ къ тому было-бы устройство земледельче
ской школы блпзь Яранска. Хлопоты об* этомъ давно начаты 
земствомъ, но дело вперед* не подвигается. 

Я нм'Ью точную цифру закупок* хлъба чрезъ уездное зем
ство: закуплено (на м*хт*) 171017 п. 1 ф. ржи на 207770 р. 
87 к., муки 134830 и. 12'|2 ф. на 182723 р, 56 к. и овса 
44509 п. 10 ф. на 34317 р. 6 к., а всего 350356 п. 
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23г |2 ф. на 424811 р. 49 к. Средняя дЬна: ржи 1 2 1 ^ к., 
мука 135 к. и овса 77 к. 

Губеряш сЬверозападныя. 

Петербургская. 
Дейнекинъ, Яковъ Петровичъ, 

ДМств. ст. сов. 0.Петербурга 
Коломенская ул., д. 31 *). 

I. 

Каждый человъкъ, начиная отъ подростка до глубокаго ста
рика знаетъ, что холодъ и голодъ, въ полномъ ихъ значеши, 
непзбвжно ведутъ къ смерти: отъ холода человъкъ замерзнетъ, 
а отъ голода умретъ. Для нредохранешя отъ холода, человъкъ 
строить жилое номзщеше, отапливаетъ его, а вив ПОМ-ВПРЮЯ 
надъваетъ теплую одежду п увъренъ, что отъ холода не замерз
нетъ; для предохранешя-же отъ голода, хотя челов'вкъ нашетъ 
землю, света хлъбныя съмена, корнеплодныя растешя, но полу-
чаетъ только надежду на обезнечеше отъ голода и, следовательно, 
не можетъ быть увъренъ, что, затративъ трудъ, время и деньги, 
не постигпетъ его голодъ со ВСЕМИ ужасами страдашй, доводя
щими человека, не только до забвешя его человъчеекихъ обязан
ностей, но даже до еамыхъ тяжкихъ преступлешй. 

Но такъ какъ голодъ есть неизбежное посл^дсте неурожая 
хлъбныхъ растеши, а неурожаи на большихъ нроетранствахъ 
бываютъ къ счастш въ ръдше перщы, то русски народъ, нри-
выкая къ обыкновенному, въ общей сложности, среднему уро
жаю, оставляете хлъба столько, сколько потребно для его семьи 
до слъдующаго сбора, излишекъ-же, а иногда и предназначенный 

*) Я. П. Дейнекинъ присладъ помещаемую во.тЬдъ за симъ записку 
подъ заглав1вмъ „не быть неурожаю въ Россш", которая была подана 
имъ Г. Министру Внутреннихъ Д4лъ и можетъ служить отвЬтоаъ на 
35 вопросъ циркуляра. 

3* 



для семьи, цродаетъ, не смотря ни на кашя цвиы, ДЛЯ удовле-
творешя свопхъ насущныхъ домашнихъ потребностей и для уплаты 
государственных!., земскихъ, волоетныхъ, общественныхъ и проч. 
повинностей. 

Такимъ образомъ русшй народъ живетъ нзъ года въ годъ, 
питаясь только надеждою улучшить свое существоваше. Не трудно 
понять тяжкое положеше населешя въ случае только мвстнаго 
неурожая, а если случится такой, какъ въ 1891 г., охватив-
Ш1й почти третью часть всего государства, то это является уже 
народныыъ бъдствхемъ. 

Застигнутый въ раеплохъ, русскш народъ, истративъ хлъбъ, 
разечитанный только до новаго урожая и, нотерявъ надежду на 
урожай озимаго хляба, надъется на яровой, но когда и эта на
дежда не осуществляется, то онъ, говоря съ нокорностпо: видно 
народъ Бога нрогнъвплъ, безропотно яродаетъ: сначала гулевой 
скотъ, излишнюю утварь, иотомъ птицу, корову н наконецъ, 
спръпя сердце, продаетъ за цвну кожи, свою кормилицу, за
худалую лошаденку. Снустивъ все свое хозяйство, русски чело-
ввкъ уже на себя не иадъется, но безусловно верить, что онъ 
и семья его отъ голода не умрутъ, потому что у нихъ есть Ба
тюшка Царь и что поэтому русскому человеку отъ голода уми
рать нельзя. Руссшб народъ чистосердечно вйрить своему Ва-
тюшкъ Царю еще потому, что никогда въ своей вър'Ь не оши
бался, и вотъ въ настоящее тяжкое неурожайное время, но пер
вому слуху, Царь новел'Ьлъ и выдано уже болъе 120 мил. руб. 
на нродовольсше иострадашпаго народа и на обсъменеше его 
озимыхъ нолей; уменьшена плата за провозъ хлъба по желвз-
нымъ дорогамъ изъ мъстъ урожая въ цвета неурожайный; вос-
прещенъ вывозъ хлъба за границу; производятся разныя обще-
ственныя работы, съ цвлыо доставить пострадавшимъ отъ неуро
жая заработки; дозволено имъ пользоваться даровымъ отопле-
шемъ изъ казенныхъ лъсныхъ дачъ; открытъ Особый Комитетъ 
нодъ Предевдательствомъ Наследника Цесаревича для noco6iff 
пострадавшимъ отъ неурожая, устроены въ ихъ пользу лоттереи 
и проч. н проч. и, н'Ьтъ сомн'вш'я, что, по указать Батюшки 
Царя, правительство будетъ принимать и ыногля мъры для об-
легчешя пострадавшаго отъ неурожая населешя, но всв он* 
служатъ п будутъ служить только облегчешемъ переживаемаго 
нынъшняго времени, и не смотря на всв мъры, жертвы и у т т я 
для новаго обсъменетя полей, правительство, вмъстЬ съ наро-
домъ, не увърено и со страхомъ можетъ только надъяться на 
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<$удуицй урожай, ныв* всецъло зависящей не отъ воли н дМ-
ствШ желающихъ, а отъ стшайныхъ силъ природы. 

Но что-же нужно п можно-ли сдъмата что-нибудь для того, 
чтобы предохранить русскш пародъ отъ неурожая, подобно тому, 
какъ оиъ предохрапяетъ себя отъ холода? 

Да, можно и не только можно, но это даже не потребуетъ 
никакихъ жертвъ ни со стороны населешя, ни со стороны пра
вительства, кромт, такъ сказать карманныхъ расходовъ. 

II . 

Но прежде приведен ia доказательствъ о возможности устране-
nifl неурожая, необходимо выяснить: отъ какпхъ главныхъ при-
чинъ проиеходятъ въ Poccin неурожаи? 

На этотъ вопросъ, паеелеше всей Poccin едпногласпо отве
тить, что неурожаи пропсходятъ единственно и безусловно отъ 
засухп-бездожд1я, т. е. отъ недостатка влаги. 

Такому простому, ясному до очевидности, ответу, верится 
легко н твмъ болъе, что онъ можетъ быть пров^ронъ каждымъ 
скоро и практически, сидя въ комнатв. Для этого нужно насы
пать въ цветочный горшокь пли въ другую посуду самой плодо
родной садовой земли, посвять ВЪ ней хлйбныя свмена и держать 
безъ поливки въ сухой теплой компатв, не менъе 15 градусовъ 
Р. Съмепа отъ влаги, находящейся въ земл'в, взойдутъ, но взой-
дутъ только на половину; загвмъ, чрезъ нисколько дней сте
бельки подростутъ, но, по мър'Б высыхашя земли, начнутъ блйд-
НБТЬ, вянуть и наконецъ засохнутъ. Напротивъ, посвянныя при 
ТБХъ-же услов1яхъ хл'Ьбныя свмена, но достаточно полпваемыя, 
взойдутъ ровно, густо, дадутъ свъж1е, сочные стебельки и при-
несутъ здоровыя сочныя свмена. 

Чтобы еще бол'ве и скоро убедиться, лпчпымъ опытомъ въ 
томъ, что вода есть единственный п безусловно необходимый и 
верный помощникъ землъ для всЬхъ растеши, надо посвять, 
какъ выше сказано, хл'Ьбныя свмена ишоннцы, ржи и друг, на 
чпстомъ неск'в, точно такъ-же, какъ на садовой земля, и поли
вать въ достаточной M-bpt водою. Съмена взойдутъ на пескв 
такъ-же точпо, какъ на садовой земли ровно, густо и дадутъ 
CBtaie, сочные стебли; посвяиныя-же свмена на пески, но не 
полпваемыя, даже не взойдутъ. 

Наконецъ, каждый знаетъ, что комнатные ЦВЕТЫ И деревья 
безъ поливки засохпутъ, и что заливные луга, орошаемые разли-
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вомъ реке, даютъ всегда урожай травъ въ несколько разъ бо
лее, нежели на поневой земле; что TaKie луга ценятся населе-
шемъ во много разъ дороже нахатной земли и, что всего важнее, 
даютъ постоянный, неистощимый урожай травы, зависящей своими 
размерами отъ большаго или меньшаго разлива воды и наеыще-
nia ею луговъ. 

Эти нриведенные факты, очевидно лрпводятъ къ тому убвж-
дешю, что земля безъ воды, какъ тело безъ крови, нпкакихъ 
жизненныхъ произведен^ дать не можетъ, и что безъ воды ни
какая химическая, моханичешя и друия приснособлешя, урожая 
растеши не дадутъ и отъ голода не енасутъ. 

Мнопе утверждаютъ, что причиною неурожаевъ является 
истреблев1е лъсовъ въ Poecin, но этому утвержденш простой на
рода, не верить, а нрактичеше выводы отвергаете на томъ про-
стомъ основаши, что дерево единично и въ массе воды не 
даетъ, а напротивъ, требуетъ и ростетъ естественнымъ образомъ 
только въ местахъ влажныхъ. Что лесе, какъ всякое крытое 
строеше или всякш предметъ, защищавший отъ лучей солнца, 
действительно не допускаетъ быстраго таятя снега и пспарешя 
влаги, въ этомъ никто не сомневается, но такъ какъ это про-
исходптъ только на зашшаемомъ лесомъ пространстве, то вл1ян1я 
на урожай онъ никакого иметь не можетъ. Въ этомъ каждый 
убедится, отойдя отъ леса на 20—30 шаговъ, где ясно и ося
зательно почувствуетъ такой-же зной отъ лучей солнца и такую-же 
сухость земли, какъ въ безлесномъ отдаленном* поле. Въ дока
зательство безполезности леса для полевой растительности, до
статочно привести еще следующее: во 1) наши северныя губер-
нш, какъ известно, обладаютъ изобильными лесами, нанрпмеръ: 
Петербургская, Тверская, Новгородская, Смоленская и др., но 
населейе этихъ губершй, постоянно годъ отъ года, не имветъ 
столько своего хлеба, чтобы кормиться до следующего сбора, а 
въ иныхъ увздахъ обыкновенно и постоянно питается, такъ на-
зываемымъ пушнымъ, и только въ годовые праздники лакомится 
чнстымъ хлвбомъ. Во 2) еслн-бы леса служили хотя пособ1емъ 
для урожая, то въ губершяхъ, норажепныхъ нынешнимъ неуро-
жаемъ, не могло бы быть такого бвдств1Я, какое постигло въ 1891 г., 
такъ какъ въ нихъ пространстно лвсовъ не уменьшилось, а между 
теме какая поражающая разница между изобильнымъ урожаемъ 
1888 г., давшимъ возможность отпустить за границу более 
700 мил. пудовъ хлеба, и тяжкимъ неурожаемъ 1891 г., по-
требовавшимъ отъ правительства noco6ia на продоволъств1е и об-
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свменеше нолей, даже не дождавшись уборки съ нихъ хлеба. 
Въ 3) обшдй голосъ народа давно выработалъ, а статистика 
подтверждаете, справедливое уб^ждеше, что черноземный, такъ 
сказать, безлесный губерши, считаются и действительно служатъ 
житницей Poccin, и въ 4) известно, что все восточныя государ
ства не пзобилуютъ лесами, а получаютъ баснословные урожаи 
хлебовъ, хлопка и другнхъ pacTeni& только единственно отъ на-
сыщешя земли водою, какъ напрюгвръ въ Египте отъ разлива 
р-вки Нила и т. п. 

III. 

И такъ можно съ увйренностш утверждать, что вода состав
ляете единственную безусловную необходимость для урожая 
хлеба, корнеплодовъ, травъ п вообще для всвхъ произведешй 
растительнаго царства, и что для того, чтобы человекъ подчи
нюсь урожай своей воле, а не зависимости отъ стпхйпыхъ силъ 
природы, необходимо орошать поля и луга водою. 

Но что-же можно сделать, чтобы иметь постоянно достаточно 
воды н пользоваться ею для оротешя полей? 

На ЭТОТЪ вопросъ другаго ответа быть не можетъ какъ тотъ, 
что: во 1) надо устраивать водохранилища, пруды, плотины въ 
оврагахъ и проч., во 2) делать прнспособлетя для орошешя 
полей и въ 3) собирать ВСЕМИ средствами и усилиями воду, на
правляя ее въ водохранилища изъ рудннковъ, ручейковъ3 p i -
чекъ, дождевую и паконецъ, самую главную, снеговую воду, 
изобшие которой въ Poccin такъ велико, что эта драгоценная 
влага, скатываясь по еще мерзлой земле, вливается въ реки и, 
возвышая ихъ обыкновенный уровень въ несколько разъ, вна-
даетъ въ моря, не только непроизводительно, но. разливаясь, 
иногда более чемъ на 30 верстъ, рветъ плотины, затоиляетъ 
села, сноситъ мосты, строешя и проч., а спадая, засоряетъ 
русла рекъ, внося въ нихъ разрыхленную землю, строешя и де
ревья съ корнями, производить въ нихъ насыпи, карчи, пере
каты и нередко даже изменяетъ направлеше самаго русла рекъ. 

Нетъ сомнешя, что устройство водохранплищъ могутъ сде
лать мастера прудовщпкп, но для сооружешя приспособлошй н 
распределешя воды для орошешя полей въ больгаихъ размерахъ, 
необходимо зпаше ннвелпровки, рытья каналовъ и простыхъ 
колодцевъ, постройку нлотинъ и шлюзовъ, постановку разнаго 
рода насосовъ, двигателей, конныхъ, ветряныхъ п паровыхъ и 
водоподъемныхъ снарядовъ. 
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Хотя знаше этихъ предметов* не требуете высишхъ ученыхъ 
степеней и легко можетъ быть устранено приглашешемъ кого 
либо изъ инженеровъ, технологовъ, землел'вровъ п вообще тех-
никовъ, но для этого нужны единовременно наличныя деньги, а 
такъ какъ 90, изъ 100, мил., всего населения государства, 
живетъ изъ года въ годъ на средства прошодшаго и надеждами 
на будущтй урожай, то, конечно, никто язъ нихъ не можетъ от
делить единовременно какую либо сумму, хотя бы на самое до
ходное дело, могущее дать имъ весьма значительный выгоды н 
улучшить ихъ будущее сущеетвовате. Надеяться на помощь или 
кредитъ отъ земства, невозможно, такъ какъ земство и безъ 
того едва удовлетворяетъ свои потребности. Нельзя также, въ 
настоящее время, расчитывать на образование частяыхъ компа _ 
шй, потому что на первое время потребуются мелшя ссуды, не_ 
выгодныя но своей незначительности и долгосрочное^, для част, 
ныхъ каниталовъ; наконецъ, землевладвше такъ много задолжало 
а частный кредитъ такъ сильно возвысился, что дальнейшее» 
пользоваше имъ почти всегда ведетъ къ потер* имвш'я. Ероме 
того, способъ орошешя полей, не смотра на сущеетвоваше его 
еще въ глубокой древности, такъ мало зяакомъ русскому насе-
дешю, за нсключеа*1емъ немногихъ единицъ, что оно употребляетъ 
его только въ ручную для орошешя огородныхъ растеши, и 
мысль объ орошенш нолей, занпмающихъ сравнительно съ огоро
дами, большое пространство, ему кажется несбыточною, невоз
можною, а въ простомъ народе почти греховною и до такой 
степени дорогою, что если бы и явилось созиаше въ замечатель
ной его пользе и едипственномъ способе обезнечешя въ продо
вольствии, то каждый со вздохомъ его отброситъ какъ меру, для 
него невозможную и неосуществимую. 

IV. 

При такомъ положенш населешя, нельзя ожидать введешя 
орошешя нолей по его почину, темъ менее въ нынешнее время, 
а такъ какъ орошеше есть единственное средство для предотвра
щена неурожая, следовательно и голода, то въ такомъ край-
яемъ состоянш остается прибегнуть къ правительству и просить 
некоторыхъ облегчешй въ кредите, собственно для устройства 
орошешй, а местнымъ властямъ, равно дворянекпмъ и земскимъ 
собрашямъ, какъ представителямъ населешя, вменить въ обя
занность, принять все меры н употребить все уешая для вве-



— и --
дешя орошешя въ народную жизнь такъ, чтобы оно было такою 
же потребностпо для предохранения отъ неурожая, какъ жилое 
помъчцеше, тоиливо и одежда для предохранешя отъ холода. 
Достигнуть этого послъ\дняго не такъ трудно, какъ это можетъ 
съ перваго раза показаться: достаточно, чтобы каждое увздное 
земство устроило орошеше вблизи города и въ двухъ или трехъ 
пентральныхъ М'встахъ увзда на 5, 10 и не болйе 15 десяти-
нахъ. Опытъ яокажетъ каждому желающему собственнику прос
тоту устройства орогаешя, его выгодность и весьма легко можетъ 
заохотить многихъ ввести на своихъ земляхъ орошеше, для уст
ройства котораго шгвется въ каждомъ увздв землем'врь пли тех-
ннкъ, могу щШ сделать нивелировку земли, определить ея нак
лонность я панравлеше снътовой или ручной воды къ резервуару, 
а остальное, какъ вырыие водохрангмнщъ и раенредйлеше оро-
сптельныхъ канавокь, можетъ сделать каждый землевладБлецъ 
и даже простой опытный грабарь-ирудовщнкъ. Расходъ на уст
ройство опытныхъ орогаенш такъ незначителенъ, что ни одно 
земство не затруднятся его выполнить, тъ\чъ болве, что издержки 
будутъ съ пзбыткомъ возвращены въ первый же годъ. 

Щтъ сомн'Бя1я, что если каждый семейный челов'Бкъ, для 
охранешя отъ холода, неизбежно и не только безропотно, но 
охотно расходуете деньги на постройку для себя помъщешя и нк-
какпхъ на него доходовъ не получаетъ, то, для предохранешя 
себя и семьи, не только отъ голода и неурожая, но и для по-
лучешя дохода, а съ нимъ и улучшешя своего здоровья, мате-
р1альнаго положения и умственнаго развита, ни одинъ челов'Ькъ 
не откажется усвоить необходимость орогаешя нолей и не затруд
нится затратить на его устройство трудъ, время и деньги. Мысль 
эта тЪмъ легче можетъ быть усвоена населешемъ, что каждый 
желаюнцй лнчно увндитъ превосходство растеши на земскомъ 
орошенномъ участке и убвдится, что введете орошешя, при 
такомъ изобилш даровой воды, въ особеннностп снътовой, и те-
комъ большомъ пространств!* глубокаго непстощпмаго, при пере-
м'внномъ полеводстве, чернозема, можетъ обходиться не только 
дешево, сравнительно съ получаемыми съ него доходами, но и что 
оно можетъ быть устраиваемо въ неболыпихъ разм'Ьрахъ, каж-
дымъ землевладБльцемъ, домашними средствами, начиная отъ од
ной, двухъ и бол^е десятппъ. Для прпмвра укажемъ, изъ шв-
сколькпхъ единячныхъ къ сожал^пш въ Poccia устроенныхъ 
орошешй, на следующая: А) въ Шлханской экономш графпни 
Шуваловой, Саратовской губ. Вольскаго увзда въ 1890 г. орошено 
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904 десятины. Орошеше обошлось въ 8 р. 65 к. на десятину, 
а годовое содержаще по ] р. 56 к. Урожай въ 1890 г. пше
ницы далъ: на неорошенной земли 28 пудовъ, а на орошенной 
95 пудовъ, бол'Ье на 67 нуд.; считая за нудъ только 80 к., 
окажется, что одна десятина пшеницы, на орошенной земли, дала 
дохода противъ неорошенной 53 р. 60 Е., а за присоеднношемъ 
къ пиыъ сбережетя расхода отъ запашки, вместо дочтп 4 де-
сятинъ для получешя 95 пуд,, только одной десятины, и опре
деляя его дешево, по 10 р. на каждую, получится увеличенш 
чистаго дохода отъ урожая и отъ сбережетя, болйе 83 р. на 
1 десятину. (Си. Земл. Газ. Ж 41 за 1890 г.) Б) На Ба-
луискомъ казенномъ участки Самарской губ. Новоузенскаго увзда, 
орошено 4000 десятинъ. Устройство обошлось не болЪе 15 р. 
на десятину. Орошенные луга дали въ 1890 г. два укоса свна 
клевера, по 200 пуд. каждый, и отданы въ аренду отъ 30 до 
50 р. въ годъ за десятину, а подъ пашни сдавались отъ 20 
до 30 р. (См. Сел. Хоз. J6 51 за 1890 г.) В) Въ Нпкола-
евскомъ увздв Самарской губ. есть волости, которыя, по собст
венному почину креетьянъ и съ небольшою поддержкою м^стнаго 
земства, устроили оросптельныя сооружешя, благодаря которымъ 
доходность нвкоторыхъ земель увеличилась въ десять разъ. (См. 
Сел. Хоз. № 48 за 1891 г.) Г) Въ скоромъ времени вьгБзжаетъ 
въ Самарскую губ. пнженеръ Раунеръ, изучавши, по поручетю 
правительства, способы орошетя полей въ ЕГППТБ, Италии, 
Америки и Франщ'п. Г. Раунеру поручено произвести обширныя 
работы по орошепйо санарскихъ степныхъ пространствъ и на 
земляхъ Удвльнаго ведомства въ дачъ- Тпмошевской; и Д) пн
женеръ ф. Ф. Баталинъ предлагаете дешевый снособъ увеличе-
т я влаги на иоляхъ посредствомъ задержаш'я снъта отъ быст-
раго таятя деревяннымъ досчатымъ трехъ-угольнпкомъ. Расходъ 
на это потребуется, по ННБШЮ Г. Баталина, отъ 10 до ВО коп. 
на десятину. (См. Земл. Газ. № 3 за 1892 г.) . 

Цримтъчатв. Орошев1е производится на другой или 
трети день после посвва и, въ случай только засухи, во 
время налива зерна. 

Т. 

ВСБ вышеозначенный обстоятельства показываютъ съ одной 
етороны, что неурожай въ Poceiji не только можно предотвратить 
введешемъ ороптетя полей, но и подчинить его волф человека; 
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а съ другой, что введете оротешя въ населенш можетъ иосл*-
довать только по указанш правительства: во 1) обязательным* 
введешемъ каждымъ у*здным* земствомъ опытных* оросптельныхъ 
сооружешй на иебольшихъ участках*: въ б, 10 и 15 десятинъ, 
и во 2) облегчением* въ кредит* подъ землю, назначенную соб
ственно для устройства орошешй, не бол*е 25 р. на десятину, 
на следующих* главныхъ основаньях*: 

1) Учредить на общих* служебных* правилахъ при хозяй-
ственномъ департамент* одно отдвлеше, въ состав* НЕСКОЛЬКИХ* 
техниковъ, знакомыхъ съ устройствомъ оротешй, изъ коих*: 
а) по нолученш заявленш и по прим*рному разсчету нрогонныхъ 
и суточныхъ денег* отъ желающих* ввести на ихъ земляхъ оро-
шеше, не мен*о 100 десятниъ, министерство немедленно коман
дировало бы въ имвшя просителей техника для производства 
изысканш, составлешя проекта чертежей и см*ты о стоимости 
оросптельныхъ сооружешй, съ прпсоединешемъ къ ней 5°)0 въ 
пользу производителя работъ и 1°10 въ пользу чиновъ м*стнаго 
у*зднаго казначейства; б) но составлены этихъ данных*, тех-
никъ обязанъ представить ихъ въ министерство за подписями 
своей и владельца шгвшя; в) по разсмотр*ши и утверждеши 
ихъ правильности или исправлены, министерство сообщало бы въ 
подлежащей банкъ окончательную цифру стоимостп сооружений 
для расноряжешя о ссуд* нросптелямъ; г) по получети отъ 
банка ув'вдомлетя о высланныхъ деньгах*, немедленно команди
ровало бы техника для производства работъ съ ответственностью 
за ихъ целесообразность, и д) по окончанш работъ, нроизводи-
тель ихъ обязывается представить въ министерство отчетъ съ 
нрпложеиемъ удостоввретя влад*льца пм*тя о своевременном* 
и удовлетворительном* окончаши ироизведенныхъ работъ. 

Примтчаше. Желаюпцй устроить въ своемъ им*нш 
opourenie помимо приглашешя лица, состоящаго въ расно-
ряжеши министерства, но с* получением* дополнитель
ной ссуды, обязывается представить въ министерство 
планъ, чертежи и см*ту, для окончательнаго опред*лешя 
стоимости сооружешй и сообщетя объ этомъ надлежащему 
банку. 

2) Предоставить право государственному дворянскому, а 
равно крестьянскому и м*стнымъ земельнымъ банкам*, произво
дить, по ихъ правилам*, вс*мъ сослов1ямъ, дополнительныя 
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ссуды нодъ задожеяныя уже у нихъ земли, а также и нодъ на
ходящееся на выкупе наделы крестьяпскихъ обществъ, въ раз-
м'Ьр-Ь не более 25 р. на десятину предположенной исключи
тельно къ устройству орошешя земли, съ твмъ яритомъ, чтобы, по 
полученш заявлетй отъ просителей и уведомленья отъ мини
стерства объ исчисленной сумм* на орошен!е, банки немедленно 
высылали деньги въ местныя увздныя казначейства, которыя 
должны выдавать ихъ только подъ совместный росписки назва-
ченнаго производителя работъ и владельца щгвшя, въ сл'вдующемъ 
порядки: а) 10°/0 на предварительный заготовлешя инструмен-
товъ, матер1аловъ и пр. мелочныхъ потребностей; б) 1°|0 на 
вознаграждете чиновъ казначейства; в) деньги, следуемыя за 
работы, по мере хода оросительныхъ сооружещй, причемъ тре
буется представлеше объ этомъ удостоверенья мгвстнаго земекаго 
начальника, а где таковаго нъть, то увзднаго исправника, ста-
новаго пристава или члена уездной земской управы, и д) въ 
случае, если за покрьтемъ ВСБХЪ ЭТИХЪ расходовъ, останется 
излишекъ, то таковой выдается владельцу имен1я по его еди
ноличному заявлетю. 

Примтъчатя. 1) Предполагается, что на первое время 
землевладельцы ножелаютъ устроить орошешя только на де
сятой части заложенной земли, следовательно долгъ банку 
можетъ увеличиться на всю заложенную землю не более 2 р. 
50 к. на десятину. 

2) Если исчисленная но смете сумма превышаете 25 р. 
на десятдну предположенной къ орошенш земли, то проси
тель обязывается недостающую сумму внести въ местное 
уездное казначейство и квитанцда представить въ тотъ 
банкъ, изъ котораго предназначена ссуда. 

3) При отсылке въ казначейство денегъ, банки обязаны 
одновременно уведомлять министерство для своевременнаго 
командпровашя техника на место производства работъ. 

4) Выданяыя ссуды банки присоединяютъ къ оставше
муся капитальному долгу и, сделавъ новый разсчетъ о еже-
годныхъ платежахъ, отсылаютъ его заемщику; въ случае-же 
неплатежа въ срокъ, нроизводятъ взыскания на общихъ бан-
ковыхъ правилахъ. 

Въ заключеше нельзя не коснуться нынешняго тяжелаго по-
ложешя населетя, пострадавгааго отъ неурожая 1891 г., для 
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котораго, но вол* МОНАРХА, правительство сдвлало все отъ 
него зависящее, и въ числи прочихъ м'връ назначило 10 мил. 
руб. на общественныя работы. 

Намъ кажется, что еслибы изъ этой суммы, ОТДЕЛИТЬ ХОТЯ 
бы небольшую часть и устроить сооружешя для орошешя полей 
только въ н'Ъкоторыхъ казенныхъ участкахъ разныхъ чернозем-
ныхъ губернш, то это во 1-хъ, ознакомило бы населеше со 
слособомъ устройства водохранилищъ, собпрашя воды и оро
шешя ею полей, луговъ, огородовъ, садовъ и проч.; во 2-хъ, 
практически доказало бы выгоды и превосходство всъхъ растеши 
на орошенной землъ- нредъ растениями на неорошенной; въ 8-хъ 
могло бы заохотпть населеше къ введешю на его земляхъ оро
шешя, хотя бы въ маленькихъ его частяхъ, и наконецъ въ 4-хъ, 
возвратило бы государству въ первые годы затраченый капи-
талъ и сдвлало бы орошенные участки весьма выгодными 
статьями дохода. 

Губернш юАны^т степны/i. 

Херсонская. 
Друри, ВасшнйВасильевичъ, 

Одесскаго увзда, Гневчаиской во
лости, дер. Колантаевка, земле-
влад'влецъ. 

Въ местности, въ которой я живу, голода нътъ, а только, 
велъдствш бывшаго въ прошломъ году неурожая, временый недоста-
токъ яровыхъ свмянъ, и нвкоторымъ крестьянамъ и м'Ьщанамъ-
десятпищпкамъ пришлось съ новаго года покупать хлт,бъ на 
продоводьатае и солому для прокормлешя скота; причемъ дол-
женъ присовокупить, что Колонтаевка находится въ довольно бла-
гонр1ятныхъ услов!яхъ: крестьяне собственники им'вютъ доста
точно земли — отъ 10 до 60 десятинъ на семью, и въ этомъ 
году у насъ дождь все-таки вынададъ чаще, чгвмъ у ближай-
пшхъ сосвдей. До этого года собственники Колонтаевки недо-
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«татка не знали, вследств!е достаточного количества зеыди, 
близости города Одессы (45 верстъ), куда по высокой п/вив 
сбывали свои продукты (сено, хлебъ, молоко, куръ, яйца и пр.) 
и также стаяцш железной дороги, где находили хорошо опла
чиваемую поденную работу, особенно зимой во время заносовъ 
и въ качестве подвозчиковъ для пргвзжающпхъ пассажпров'ь. 
Нынвшшй неурожай пропзошелъ какъ отъ засухи, такъ и отъ 
плохой обработки земли. Крестьяне и десятинщики стараются 
•засеять какъ можно больше земли, вследсшо чего дурно ее 
обрабатывают!,. У меня урожай былъ значительно больше, ч'Ьиъ 
у нихъ, отъ того, что я удобряю свою землю и по межамъ на
садить живую пзгородь изъ акацщ (Pseudo-acacia), что и за-
держпваетъ снътъ на поле. Въ прошлое лето почти не выпа
дали дожди, а если и были, то недостаточные и не во время. 
Недостатокъ ихъ осенью новл1ялъ на ПОСБВЪ озимей; большин
ство крестьянъ вовсе не свяли до ноября; посвлипые же раньше 
хлеба не всходили. Изъ всего числа крестьянъ пашей деревни 
8°|0 обходятся безъ посторонняго noco6in. Построту урожая 
можно приписать, какъ неравномерному вынадсвт дождя, вре
мени посева, такъ и тому, что крестьяне но даютъ отдыха земле, 
а СБЮТЪ непрерывно всякш годъ. Мне известно, что есть 
участки, где свютъ подъ рядъ 20 л'Ьтъ безъ удобрешя, безъ 
всякой системы; понятно, что на такихъ участкахъ, при засухе, 
получился по неволи неурожай, тогда какъ на близь лежащпхъ, 
менее истощенныхъ, полученъ былъ хотя кое-какой урожай. Съ 
ноября прошлаго года были образованы попечительства для яо-
дашя помощи нуждающимся; на добровольные сборы покупалась 
мука и, по засвидетельствование местяыхъ священпиковъ, по
печители выдавали полпуда муки на месяцъ на человека. Въ 
одномъ селФ выдали помощь деньгами, затвмъ выдавали сЬ-
мена на яровые посевы. Въ одномъ сосвдпемъ имвнш, яаселен-
номъ десятинщиками, арендаторъ самъ кунилъ семена для раз
дачи нуждающимся, съ ycлoвieмъ уплаты ему ихъ стоимости 
по сбор* хлеба. Друие же крестьяне обходятся займами у част-
ныхъ лидъ. Многосемейные, у которыхъ есть взрослыя дочери, 
отпускали ихъ на зиму въ Одессу, где оив находили места въ 
качестве домашней прислуги, молодые иарпп нанимались въ ра
ботники, хотя въ последнихъ мало нуждались въ этомъ году, 
ибо работа не было. Даровое uocodie следовало бы выдавать 
только старикамъ п больнымъ, всемъ же остальнымъ предложить 
работу, чемъ уменьшилось бы число нросяшихъ noco6ie, ибо не-
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которые, разсчитывая на noco6ie, отказываются отъ работы. Раз
дача пособгя деньгами совершенно непрактична; были случаи, 
когда выданныя деньги пропивались. Необходимый для посввовъ 
семена покупались въ Одессе или въ богатыхъ колошяхъ у 
Н'Бмцевъ; ячмень недавно купленъ однимъ моимъ СОСБДОМЪ по 
72 кон. за нудъ. Земская управа выдавала семена ячменя я 
пшеницы, но но какой ЦЕНЕ ОНИ куплены -не знаю. 

Заирещеше вывоза хлеба заграницу сначала нодняло цвну 
на рожь, во время вывозной горячки, до 1 р. 50 к. нудъ, чт>мъ 
крестьяне н воспользовались, СПЕШИЛИ нродать свои запасы, -а 
теперь просятъ noco6ie. Въ настоящее время цвна унала до 
1 р . 10 кон. Самыми полезными работами у насъ были бы: 
устройство дорогъ, запрудъ для скопления воды и .тЬсонасаж-
деше. Несмотря на неурожай, благодаря выдаваемымъ пособ!ямъ, 
ц'Бна на мт>стныхъ рабочихъ не понизилась и не заметно также 
усиленнаго предложешя. Въ настоящее время никакихъ работъ 
нъть, а между твмъ ЦЕНЫ на поденщика стоять отъ 40 до 50 к., 
а на поденщицу 30 кон.; но ЗДЕСЬ скоро начнутся полевыя 
работы п тогда цвна несомненно значительно повысится. Вспа
хать, засиять и нроборонить десятину берутъ отъ 3 до 4 руб. 

Нужно надеяться, что если будетъ благонр!ятная для посввовъ 
весна и дожди въ мат,, то крестьяне поправятся. 

Рабочий скотъ, хотя очень тощи, у всвхъ есть; если у кого 
нътъ достаточно для плуга, то два хозяина орутъ вместе по оче
реди другъ у друга. Если раздобудутъ достаточно свмянъ, то 
ПОСЕВЫ не сократятся, а нанротивъ, ибо въ этомъ году мноие 
землевладельцы-хозяева охотнее и дешевле сдаютъ свою землю 
подъ посБвъ. Можно только опасаться за озимые хл'вба, по при
чине ноздпяго посева ихъ въ ноябре и сильныхъ морозовъ, до 
20° безъ снега. Яровой ржи здесь не СБЮТЪ; если пропадутъ 
озпмп, то ПХЪ заменятъ ячмеяемъ; гирку опасно сеять, ибо 
можно опасаться появлешя хлебнаго жука; больше всего будутъ 
свять кукурузу, какъ требующую мало семянъ. Для устранешя 
въ будущемъ повторешя неурожая, необходимо ввести какую ни
будь систему въ полевое хозяйство, удобрять землю, устраивать 
запруды для образовашя ставковъ, запретить истреблеше .тгвсовъ. 
Полезно было бы засаживать въ широкихъ размерахъ дороги и 
межнпки акац1ей, образуя изъ нея живыя изгороди. Белая ака-
щя (Pseudo-acacia), самое неприхотливое растеше, не требуетъ 
поливки и довольствуется однимъ взрыхлешемъ почвы въ первые 
годы до посадкв; ростетъ скоро; посаженная но межамъ, она 
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могла бы заменять межевые знаки, которыхъ ЗДЕСЬ нътъ, и 
зимой задерживала бы на ноляхъ снътъ, И давала бы л-всъ на 
доыапшя ПОДЕЛЕН (на дышла и пр.), тогда какъ теперь его 
приходится покупать или воровать у пон'Ъщиковъ; наконец^ она 
служила бы топливомъ, взам1шъ употребляема™ у насъ для этой 
цвли навоза, и тогда ПОСЛ-ЕДШЙ могъ бы быть съ пользою употре-
бленъ на удобреше истощенныхъ полей; сверхъ того, скотъ 
охотно Ъсть ея молодые побеги, при недостатке травы въ пол*. 

Умисса Антонъ Ивановичъ. 
Елисаветградскаго увзда, Тата-
ровской волости, хуторъ Высоки, 
землевладвлецъ. 

Описываемый мною районъ обнимаетъ волости: Татаровскую, Дю-
бом1рскую и Катериновскую. 

1. Причины неурожая 1891 г. общ!я и йстныя. 

Общими причинами неурожая были: необыкновенная за
суха въ течеше растительнаго першда; Апрель, Май, 1юнь, 
выпало осадковъ всего 40,1 мм., причемъ ни разу не выпадало 
единовременно до 10 мм., такъ что не было ни одного случая, 
когда бк почва промокла на глубину хотя-бы до одного вершка. 
Минимумъ и максимумъ осадковъ, въ теченш послъущяго ееми-
лът!я, за эти месяцы были: въ 1885 г. 98,6 мм., въ 1890 г.— 
256,4 мм. 

ЗатЬмъ въ течете всего растительнаго нерща преобладали 
cyxie восточные и притомъ очень сильные въ'тры, и наконецъ 
половина озимыхъ хл^бовъ погибла отъ сильныхъ знмнихъ мо-
розовъ, въ особенности на гладкихъ ноляхъ, съ которыхъ въ"гры 
сносили снътъ. Ногибнпя озими пересеяны рапеомъ, просой, гре
чей и, у кого были съмена, ячменемъ и яровой пшеницей. 

Еъ частными дричинамъ сл'Ьдувтъ отнести: 
а) Неправильную обработку почвы. Bet работы но про

изводству зерна у мьстнаго земледельца заключаются въ трехъ 
нр1емахъ: 1) оранка, 2) посввъ. 3) задЪлка свмянъ. Всл'Ьд-
CTBie недостаточности этяхъ пр1еаовъ, плохо вспаханная и не 
разбитая боронами почва представляла изъ себя крупные грудки, 
между которыми образовались пустоты, слабо засыпанныя мелкой 
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почвой, куда свободно проникадъ сильно согретый северо-восточ
ными ветрами сухой воздухъ п изсушалъ почву. Съ другой сто
роны, въ подобныхъ пустотахъ, корни растеши не находили до
статочно нитательнаго матер!ала и потому раетешя гибли. 

б) Засоренность большинства полей овсюгами, осотомъ, 
березкой и другими сорными травами, поглощающими значитель
ный количества почвенной влаги; 

и в) Недоброкачественность спмлнъ, особенно у крееть-
янъ, которые засЬвали свои поля семенами мелкими, легковес
ными и прптомъ смешанными съ свменами сорныхъ травъ. Обстоя
тельство это значительно содействовало неурожаю въ сухой 
1891 годъ. 

Эти три главныя частныя причины особенно рельефно ска
зались въ 1891 году: поля, находивпйяся водъ ихъ влкшемъ, 
дали зерна отъ 0 до 10 пудовъ, тогда какъ те, на которыхъ 
онЬ отсутствовали пли, по крайней мере, проявлялись въ более 
слабой степени, принесли 15—40 пудовъ. 

Урожай 15 — 40 пудовъ съ десятины (2400 кв. с.) полу
чился на счетъ запасовъ влаги отъ прошлаго года и зимняго 
снега: со дня прекращения роста хлебовъ, т. е. съ Августа 
1890 г., по 1 Апреля 1891 года, выпало осадковъ 302,6 мм.; 
столь обильный запасъ у насъ бываетъ не всегда. 

I I . РазмЪры неурожая. 

Нужда въ хлпбп. Голодъ не давалъ себя знать до Января, 
ибо и у малопмущихъ хозяевъ имелись кое-кате запасы продо-
вольетъчя, но съ Января стала обнаруживаться нужда въ хлебе, 
приблизительно у десятой части хозяевъ изъ крестьянъ и мещанъ, 
и годъ останется въ памяти народа, какъ голодный. 

Нужда въ мясП). Домашняя птица большею частью рас
продана, за неимешемъ для нея корма. Для покупки же мяса 
у земледвльпевъ почти не имеется средствъ. 

Нужда въ сиъменахъ. Приблизительно у 70 процентовъ хо
зяевъ изъ крестьянъ оказался или недостатокъ, или полное от-
cyrcTBie запаса яровыхъ семянъ, вследств!е чего, въ феврале и 
начале марта, они стали делать займы, продавать скотъ, брать 
деньги на отработки и обратились съ просьбою въ земскую управу 
о снабженш семенами заимообразно за круговою порукой. 

Нужда въ деныахъ. Мнопе крестьяне и мещане не упла-
4 
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тили арендныхъ денегъ за землю. Работники, на зимше МЕСЯЦЫ, 
поступали въ экономш на 30 нроцентовъ дешевле, чт>мъ въ прежше 
годы. Деревенше лавочника жалуются на очень плохую тор
говлю, кузнецы — на отсутств!е заказовъ на плуги и бороны, 
плотники—на рамки, столы и пр. Зимой на людяхъ, встречав
шихся въ селахъ, броеалея въ глаза недостатокъ въ теплой 
одежд*. 

III. Пособш и пожертвовашя. 

Мт.стныя uoco6ifl шли отъ землевладельцев^ которые давали 
наиболее нуждающимся семьямъ зерно, муку и деньги безвоз
вратно, впрочемъ въ ограниченномъ количеств!;, на обезпечеше 
нродовольеттиемъ въ теченш одного, много двухъ мъхяцевъ, при-
чемъ пособия эти редко повторялись, вследств1е нужды у самихъ 
землевлад'Ьльцевъ. 

Обпця пособ1я выразились въ томъ, что Елисаветградская 
земская управа выдала 100 руб. своему члену, для раздачи въ 
районе безвозвратно крайне нуждающимся вдовамъ, кал'Ькамъ и 
больнымъ, безъ различ1я Сомове и вероисповедание, и въ от
пуске той же управой заимообразно свмянъ на яровой посЬвъ 
крестьянскимъ обществамъ, заявивпшмъ о томъ просьбы. 

IV. Способы употреблешя пособш на мЪстахъ. 

Получивппе noco6ie деньгами покупали ржаную муку на сто
рон* по 1 р. 20 к. пудъ и расходовали ее въ кругу своей семьи. 

Что касается пособи натурой, то отпущенные управой 
100 руб. выдавались въ разныхъ мъттахъ, частями, землевла-
д'вльцамъ для покупки муки и раздачи ее нуждающимся по за
ранее изготовленному списку членомъ управы, который подробно 
изсл^довалъ нужду каждой семьи. В/вкоторые замлевлад'Ьльцы вы
давали голодающимъ семьямъ печеный хлебъ изъ своихъ амба-
ровъ, или же, въ псключительныхъ случаяхъ, разрешали имъ 
продовольствоваться на экономической кухне. 

Наиболее правильный способъ раздачп пособш оказался 
натурою, такъ какъ noco6ie шло непосредственно въ дело; деньги 
же пе всегда расходуются на покупку муки. Недобросовестной 
эксплоатацш жертвователей со стороны нуждающихся не заме-
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чал ось. За пособкмъ обращались только въ крайнихъ случаяхъ 
при безвыходномъ положения. 

V. Закупка хлъбовъ. 

J7 крестьяне и владплы^евъ зандпки производились для 
голодающихъ местностей небольшими париями; съ запасами хлеба 
оказались только тъ изъ крестьянъ, которые, помимо земледел1я, 
занимаются извозомъ, содержатемъ кабаковъ, скупкою скота, 
лошадей н хлеба на барыши и ростовщичествомъ. Наклонности 
къ уступкамъ въ ntefe, при продажахъ, у нихъ не замечалось. 
Наклонность эта скорее встречалась между нуждающимися со
седями. 

У спекулянтов^ не изъ землевладпльцевъ запасы хлеба 
были- не особенно значительные и сведвшй о закупкахъ у нихъ 
не имеется. 

VI. Различный неудачи, испытанный при закупкахъ и 
раздачи пособж. 

Сведвшй объ этихъ неудачахъ хотя и не имеется, но оне 
неминуемо должны были иметь место по следующпмъ причинамъ: 
во 1-хъ, въ настоящее время (мартъ 1892 г.), почти невозможно 
пртобрЬсти последовъ отъ разныхъ хлебовъ, продаваемыхъ обык
новенно для домашней птицы. Объясняюсь это полной ихъ рас
продажей по высокимъ ценамъ, на подмесь ихъ къ хлебному 
зерну, отправленному въ згбста, пострадавпдя отъ неурожая; во 
2-хъ, стьмена отъ сорныхъ травъ, какъ куколя, березки и 
т. п., благодаря только что указанному обстоятельству, прода
вались по такимъ ценамъ, кашя существовали въ 1890 году 
на рожь, и даже по высшимъ. Фактъ этотъ объасняютъ теми-же 
причинами. 

Въ виду незначительности noco6ifi, ошибокъ въ распределешв 
ихъ не было. 

УП. Государственный, Общественный и частныя работы въ 
районъ. 

Никакихъ государственныхъ и общественныхъ работъ не про
изводится. Въ прежше годы, во время зимы, бывали частые за-

4* 
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носы на жел'Ьзныхъ дорогахъ и населеше имело отъ ихъ рас
чистки xopomie заработки. Въ минувшую зиму заработковъ этихъ 
не было. 

йзъ частныхъ работъ—коноплянниковъ больше не разводится, 
или-же они разводятся только въ исключительныхъ случаяхъ, и 
эта отрасль зимняго труда почти прекратилась. Равно не изго-
товляютъ теперь крестьяне и сукна изъ шерсти собственныхъ 
овецъ, которыхъ, за недостатков выпасовъ, у нихъ более не 
имеется. Другихъ-же зимнихъ работъ почти не было; не нахо
дило ихъ населеше и у землевладельцевъ, кроме ухода за эконо-
мическимъ скотомъ. Нужда-же въ зимней работ* сильно сказы
вается, при заметно увеличивающемся населенш и посл'вдова-
тельномъ обедненш. 

* 
У Ш . Предвидимыя посл-Ьдстз1я голода и неурожая. 

Благосостояте, въ последше годы, стало клониться къ 
упадку; неурожай-же 1891 года создалъ новыя услов1я для 
этого общаго упадка, и, въ настоящее время, въ виду задолжен
ности земледельца, недостаточности у него рабочей силы, засо
ренности полей и неподготовленности его къ самостоятельному 
выходу изъ труднаго ноложешя, невозможно предвидеть будупця 
последствк голода п неурожая 1891 года. 

Гиггеническгя и санитарныя условгя должны ухудшиться, 
всл,вдств1е неурожая 1891 года, потому что долги и нужда въ 
деньгахъ, вероятно, новедуть къ сокращенш количества здоровой 
пищи, чистаго хлеба, мяса и молока. 

Отвиты на отдельные вопросы. 

ПО ГРУППА I и II . 

I. Ослаблеше покупной способности въ данномъ районе за
мечается уже несколько летъ и выражается следующими фак
тами: прежде крестьянинъ ремонтировалъ свою рабочую силу 
темъ, что покупалъ молодой скотъ для подроста, старыхъ-же 
рабочихъ воловъ откармливалъ и продавалъ, заменяя ихъ под
росшими. Въ настоящее время число хозяевъ, имеющихъ под
растающей скотъ, значительно сократилось; мноие едва въ со-
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«тоянш держать одну только рабочую силу, которая притомъ ко
личественно уменьшилась, приблизительно на 30°/0.Съ нарушешемъ 
вышеозначеннаго порядка, хозяйство крестьянъ стало заметно раз-
страиваться, между т'Ьмъ, еще десять летъ тому назадъ, онъ 
держался прочно, и почитался крестьянами основою устойчивости 
нхъ хозяйства. Нужда въ рабочей сил* понудила многихъ впря
гать въ плуги коровъ, чего прежде никогда не бывало. Недавно 
еще крестьяне покупали плуги Сакка, уплачивая за нихъ до 
30 и более рублей. Въ настоящее время подобныя покупки 
почти прекратились, и крестьяне покупаютъ у местныхъ кузне-
цовъ простые, плохо пашунце плуги, по 12 руб., причемъ 
иногда одинъ плугъ принадлежитъ нЬеколькимъ хозяевамъ, и 
каждый изъ нихъ иашетъ имъ по очереди; прежде всяий хо-
зянъ им'Ьлъ собственный плугъ. При этомъ и пахота произво
дится посредствомъ „спряжкк" воловъ или лошадей по очереди, 
такъ какъ не у всъхъ уже хозяевъ имеется полный комплектъ 
воловъ, или лошадей, для плуга. 

Л/БТЪ 7—Л0 тому назадъ, каждый членъ крестьянской 
семьи зимою одевался въ тулупъ; въ настоящее время не редко 
встречаются семьи изъ б—7 душъ, обладающая однимъ тулу-
помъ на ВСБХЪ. ВСЕ ЭТИ явлешя, и имъ подобныя, резко начали 
сказываться съ неурожайнаго 1889 года, но признаки ихъ по
явились гораздо раньше. 

Въ отношенш определения времени, съ котораго началось 
уменыпеше покупной способности, показателями могутъ служить, 
до ИЗВЕСТНОЙ стенени, два сряду урожайныхъ года, а именно 
1887 и 1888, давппе давно небывалое количество зерна. Какъ 
известно, отъ урожаевъ этихъ годовъ образовались громадные 
запасы хлеба, какъ въ Россш, такъ и въ Европе. И тъмъ не 
менее эти два урожая не увеличили покупной способности на
шего земледельца, что доказывается тъмъ, что послъдовавппй 
неурожай въ 1889 году сразу поставилъ его въ затруднительное 
положеше. которое ВПОЛНЕ обнаружилось только въ 1891 году. 
Причины этого явлешя надо искать въ ряде годовъ, предше-
ствовавтихъ означеннымъ урожаямъ, когда у земледъльца по
следовательно накоплялись долги, на уплату которыхъ и пошли 
урожаи 1887 и 1888 гг. Долги-же накоплялись вследствие по
следовательно уменьшавшейся, по случаю низкихъ цвнъ на зерно, 
покупной способности земледельца. Для поддержашя этой спо
собности земледвлецъ вынужденъ былъ прибегнуть, за неимешемъ 
другихъ путей, къ займамъ у ростовщиковъ, уплачивая имъ 
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громадные проценты, отъ того общая сумма долга стала удвои-
ваться въ весьма коротте сравнительно промежутки времени. 

Фактъ нужды земледельца, сказавшиеся въ 1889 году, после 
двухъ обильныхъ урожаевъ, для самихъ земледвльцевъ былъ не
объясним^ и отъ многихъ, въ то время, пришлось слышать та
кое выражеше: „теперь уже не бываетъ того, чтобы одинъ 
урожай обезпечивалъ насъ на три года, даже п два не помо-
гаютъ более". 

Первая общая причина понижошя покупной способности за
ключается въ понижеши на сельско-хозяйственные продукты, со 
времени наложешя западными государствами пошлинъ на нашъ 
хлебъ, цЬнъ до уровня,'при которомъ производство зерна, при 
нашемъ низкомъ среднемъ урожае, не окупается; вторая—въ 
повышенш ЦБНЪ на сельскохозяйственный машины и орудгя и 
друйе предметы, со времени усиленнаго возвышешя внутреннихъ 
пошлинъ на предметы ввоза, и въ особенности на те, на кото-
рыхъ основана вся техническая сторона земледвльческаго двла. 

Къ м'встнымъ причинамъ следуетъ отнести неподготовлен
ность нашего земледельца, въ культурномъ отношенш, для борьбы 
съ двумя вышеозначенными явлешями, охватившими его одно
временно, и сразу изменившими обычный ходъ его экономиче
ских'!» разсчетовъ. Въ силу этой неподготовленности, онъ сталъ 
стремиться къ извлечешю изъ земли возможно болыиаго количе
ства нродуктовъ, не посредствомъ улучшенныхъ пр!емовъ произ
водства, а путемъ расширешя площади обсвмененныхъ полей, 
последств!емъ чего было засореше почвы и, отсюда, понижете 
урожаевъ. 

Егоровъ, А. Херсонскаго уез
да, село Качкаровка, народный 
учитель. 

1) Ослаблеше покупной способности замечено еще съ 1890 г. 
2) Ослаблеше это произошло, вследств!е плохаго урожая. 

Культурныхъ хозяйствъ въ данномъ районе пвтъ, обществен-
ныхъ запасовъ хлеба и общественныхъ запашекъ тоже НБТЪ. 

5) Не требовать сторонней помощи можетъ не больше б°|0 
населешя. 

6) Средетвомъ къ существовашю населешя служатъ запасы 
лрежнихъ летъ. Трудъ у всехъ одинъ и тотъ-же — земледвл1е. 
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7) Пестрота урожая зависитъ и отъ разницы обработки 
почвы, и отъ качества самой почвы, а также отъ чисто метео-
рологическихъ условй: часто дождь проходитъ полосой, такъ 
что часть долей оказывается обильно смоченной, тогда какъ 
смежныя поля остаются совершенно сухими. 

8) Необходимость пособи предусмотрена населешемъ еще въ 
ион* прошлаго года. 

9) Для отвращешя нужды населеше просило отсрочку по 
взносу платежа за казенную оброчную статью, содержимую имъ 
въ аренд*, чтобы этимъ, но возможности, сберечь скудный уро
жай прошлаго года. Кроме того, возбуждено, по собственному 
почину населешя, ходатайство о выдач* ему ссуды изъ продо
вольственна™ капитала. 

На основаши вышесказанныхъ просьбъ, правительство отсро
чило платежъ за арендуемую землю до новаго урожая, а земство 
разрешило ссуду. 

10) Ссуда на нродовольстъче и обсвмеше полей испрашива
лась деньгами въ размер* 5185 руб. и хлебомъ въ размер* 
7652 пудовъ. 

11) Въ действительности получено отъ земства на продоволь
ствие деньгами и хлЬбомъ (рожью) 5058 руб. и на обсБменеше 
полей (пшеницы и ячменя) 3509 пудовъ зерна, на сумму 
3471 руб. сер. Кроме того, получено отъ епарх1альнаго коми
тета въ безвозвратное noco6ie 165 руб. и отъ губернскаго 75 р. 

12) М/БСТНЫХЪ благотворителей не было. 
13) Определить невозможно, такъ какъ noco6i& выдавались 

соразмерно степени нуждаемости, которая не во всехъ семей-
ствахъ настала одновременно. 

14) noco6ie, выданное земствомъ и комитетами, удержало 
отъ нищенства обедневшее населете; профессшнальные-же нипце 
такими и остались, въ силу привычки. Незначительная часть 
населешя, несмотря на noco6ie, искала себе заработка на сто
роне, чего раньше не бывало. 

15) Уходили на заработки въ м. Крпвой-Рогъ, где работали 
одни въ рудникахъ, а друпе занимались вымолачивашемъ съ 
части хлеба, въ местахъ, где урожай былъ довольно хорощш. 
Ероме того, часть населешя ушла въ Одессу матросами на суда 
и пароходы; но последнш способъ заработка существуетъ уже 
давно и имъ пользуется некоторая часть населешя ежегодно, 
даже и въ урожайные годы. 

16) Самый целесообразный способъ noco6ifl—раздача хлеба 
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въ зернь, какъ для иродовольств1я, такъ равно п для обсвмене-
шя полей; съ этой цЬлью земствомъ заблаговременно сдъланъ 
значительный запасъ хл^ба, который повл1Ялъ на понижете 
цънъ къ весив, чего никогда нельзя было ожидать. Этотъ спо-
собъ воспособлешя, собственно населенш данной местности, обо
шелся земству въ 3751 руб. сер. 

17) Хлъбъ, для продовольетв1я и обсвменешя полей, заку
пался на базарахъ въ болйе бойкихъ торговыхъ пунктахъ, 
какъ-то: въ мм. Кривомъ-Рогъ, Нововоронцовкъ, Никопол-в И 
въ г. Бериславв; кромъ того, земство покупало и у нъкоторыхъ 
крупныхъ землевладъльцевъ. 

18) Рожь по 1 руб. 14 коп. за пудъ, пшеница 1 р. 20 к. 
и ячмень 80 к. 

19) Закупки хл'Ьба земствомъ и запрещеше вывоза его за
границу значительно пов.ияли на его цъну. Такъ, въ август* 
прошлаго года, рожь и пшеница доходили до 1 руб. 50 к. за 
пудъ, а теперь рожь 80 коп., а пшеница 90 кои., тогда какъ 
въ друие годы бываетъ всегда на оборота, именно: весной хлъбъ 
значительно дороже, чъмъ осенью. 

22) Изъ работъ въ даниомъ районъ можно было-бы пред
принять слъдуюпця: улучгаеше подвозныхъ путей къ ptK* Днъпру, 
гдъ имзется пароходная пристань Русскаго Общества пароходства и 
торговли. Въ настоящее время такой путь устраивается земствомъ, съ 
цълью дать населенш возможность заработка. Устройство запрудъ, 
гатей на трехъ балкахъ, пересБкающпхъ крестьаншя поля; а 
также разведете нлантацШ тутовыхъ деревъ. 

23) Запруды послужили-бы началомъ образовашя среди сте
пей водохраяшшщъ, которыя хотя-бы отчасти умъряли лътшя 
засухи; кромъ того, пруды эти служили-бы водопоями для скота 
и населенш не приходплось-бы возить воду бочками за 15 верстъ. 
Оъ ЦЕЛЬЮ удобныхъ водопоевъ, не лишнее было-бы устройство въ 
нъкоторыхъ пунктахъ колодцевъ, такъ какъ на доставку воды. 
въ рабочее время, теряется не мало дорогаго времени. Плантацш 
тутовыхъ деревьевъ дали-бы возможность привить въ данной 
местности шелководство, что послужило-бы населенш немалымъ 
подспорьемъ къ ихъ единственному занятно—земледтшю. 

24) Устройство трехъ гатей или-же хотя двухъ колодцевъ, 
обошлось-бы приблизительно въ 1500 руб., а засадка одной де
сятины тутовыми деревьями рублей въ 75 —100. 
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25) Заработная плата мужчины на его харчахъ достигаете 
30 коп. въ день, женщины 15 к. и подростка 10 коп. сер. 

26) Указанны» выше работы могли-бы обезпечить заработокъ 
до жатвы приблизительно 200 рабочимъ. 

27) Неурожай значительно повл1ялъ на благосостояше насе-
лен1я, заставивъ его сильно задолжаться. 

28) МФстныя запашки мало сократились, благодаря ссуди 
свмянъ, но обработка земли производится плохо, такъ какъ рабоч1й 
скотъ слишкомъ отощал ь. Кромъ того, мнопе вынуждены были 
часть скота продать, хотя рабочаго продано мало, а больше 
продавались коровы и мелкгй скотъ. 

29) Зимой лошади продавались мало и дешево по 15 — 
20 руб., коровы по 10—15 руб., подростки двухъ л-втъ по 
5—7 руб. за голову. Весной-же лошади продавались отъ 20— 
50 руб., волы 90—100 руб., коровы 12—20 pv6., овца 
2 - 2 1 / * руб. 

30) Часть скота осталась на мъетахъ нродажи (пошла на 
мясо), а часть угнана на убой въ ближаппе города,, или иргоб-
р^тена барышниками для спекуляций. 

31) Уцт>л'Бвний скотъ продовольствуется соломой и плавнымъ 
свномъ (осокой). 

33) Озимые посввы пошли въ зиму съ плохими надеждами 
на урожай, такъ какъ, благодаря сухой осени, они едва взошли, 
и то далеко не всв. Но благодаря, особенно тенлой и обильной 
дождями зимт>, они поправились и благополучно неренесли зиму. 

35) Чтобы улучшить, или в^рнье усилить, производительность 
земли, необходимо кореннымъ образомъ изменить чисто хищниче-
скш способъ эксплоатацш крестьянской земли, а также ввести 
болъе разумный способъ обработки и заменить выроднвнпяся Се
мена новыми, испытанными сортами. 

Наши крестьяне десятки лт>тъ (до 30 лътъ) изъ года въ 
годъ съютъ на одномъ и томъ-же мйстй, не давая земл^ отдыха 
ни на одинъ годъ, следовательно, необходимо было-бы ввести 
хотя трехпольную систему хозяйства. Самая культура земли про
изводится крайне небрежно, все внпмаше обращается на количе
ство обработанныхъ десятинъ, а не на качество обработки. Плугъ 
положительно заброшенъ, а обрабатывается земля буккеромъ,— 
этой немецкой выдумкой, которая, какъ и все дурное, быстро 
привилась во ВСБХЪ крестьянскихъ хозяйствахъ. Этимъ букке
ромъ поднимается слой земли нетолще 11/2 верпгка, а потому, 
остальной слой почвы остается неразработаннымъ, и, конечно, 
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неплодороднымъ. Кромъ- того, въ немъ не могутъ развиваться 
корни растеши, а влага быстро испаряется. Даже для посадки 
картофеля земля пашется буккеромъ (въ 1 — 1Х|2 вершка), а 
потомъ крестьяне еще удивляются, почему картофель пересталъ 
родиться; пересталъ-же онъ родиться съ той поры, какъ забро
сили плугъ. 

Губерши с р е д т ^ черноземные-

1) Воронежская. 
Тевяшевъ В. Председатель 

Острогожскаго отдела Император-
скаго Московскаго Общества сель-
скаго хозяйства, г. Острогожскъ. 

ГРУППЫ I и П. 

1) Время начала ослаблетя покупной способности всего кре-
стьянскаго населетя въ Воронежской губерши можно отнести 
къ началу экснлоатащи железной дороги, прошедшей съ Севера 
на Югъ чрезъ губершю, когда крестьяне ознакомились съ отхо
жими промыслами и, пользуясь удобствомъ и дешевизной сообще-
шя, получили возможность искуситься легкпмъ заработкомъ на 
лиши дороги п городахъ, гд1з они воспринимали городсшя при
вычки къ легкой наживи торгагаествомъ, комисмонерствомъ и 
продажей продуктовъ промысловъ, непм'Ьющихъ связи съ землед'Б-
л1емъ. Постоялныя отлучки изъ деревни въ горячую пору поле-
выхъ работъ, неисполнеше договоровъ по обработке и найму 
земли, вызвали небрежное отногиеше крестьянъ къ земл15, поте
рявшей въ ихъ глазахъ значеше главнаго источника ихъ бла
госостояния. Бездоходность сельско-хозяйственнаго промысла у 
крестьянъ выразилась почти съ вышеуказаннаго момента, въ силу 
многихъ сложныхъ причинъ, прежде всего: разделы семей, вле-
купце за собой ослаблеше живыхъ и матер1альвыхъ силъ хозяй
ственной единицы; они лишили хозяина—крестьянина возмож-
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пости выд*лять пзъ семьи членовъ ея для заработка на сторон*, 
собственное хозяйство стало клониться къ упадку и наконецъ 
дошло до полнаго разорешя. Женщины, въ лиц* единственной 
хозяйки въ семь*, принуждены были отказаться отъ издавна 
существовавшихъ въ деревн* промысловъ, дававшихъ семь* под
собные доходы и полное обезпечеше въ одежд* (б*лье, сукна, 
пояса и пр.); женщина-хозяйка стала успввать варить на семью, 
обмывать семью, и только; крестьяне начали покупать все то, что 
прежде нм*ли готовое дола, при чемъ прочный дозшншй мате-
pia.№ былъ замЬненъ покупнымъ, дешевымъ и непрочнымъ. Убы
точности сельскохозяйственнаго промысла способствовали: относи
тельное повышеше ц*нъ на паемныя земли и пастбища, нони-
жеше заработной платы въ нерабочую пору, повышеше д*нъ на 
церковный требы, развивншса въ крестьяпств* ябедничество и 
адвокатура, небрежная работа въ пол*, въ силу той же малосе
мейности хозяйствъ, OTCYTCTBie порядочнаго живаго и мертваго 
инвентаря, отсутетв!е удобрешя, порядка чередовашя въ пос*-
вахъ, худаго качества свмена, безтолковое распахиваше выго-
новъ и овраговъ, безтолковая пастьба скота и непомерная де
шевизна хлгЬба при мпкросконическомъ урожа*; крестьянинъ за 
носл'вдше 20 л*тъ получалъ урожай втрое менынгй, противъ вла-
дъльпевъ, и продавалъ свой хл*бъ са половину дешевле вла-
дБльческаго. При такихъ услов!яхъ и при отсутствш зимнихъ 
заработковъ и всякихъ домашнихъ промысловъ, крестьяне отъ без-
дъчия сносили свои заработки сид*льцу въ трактир* и предла
гали свой трудъ м1ро*ду-благод*телю, вотъ источники разоре
шя крестьянства. 

2) Обшдя причины оелаблешя покупной способности: недо-
статокъ развийя въ народ*, отсутств!е бережливости въ средст-
вахъ и во времени; крестьяне не видятъ необходимости въ сбе-
режеши того и другаго; дал*е отсутств1е энерии и ун*шя въ 
работ*; безшабапшое искаше лучшихъ условш жизни и легкой 
работы; стремлеще бросать родное, в*ками нажитое, для неиз-
в*стнаго лучшаго; безпорядочное самоуправлеше общины, сопро
вождаемое растратою общественныхъ суммъ; задолженность кре-
стьянъ, не прпвыкшихъ платить повинности п долги иначе, какъ 
по принужденш; небрежное хозяйничаше; ненормальное распре-
д*леше работъ въ течеши года; отсутств1е всякихъ работъ зи
мою; затруднительность для крестьянъ нанимать за деньги недо
стающее въ ихъ иад*л* количество земли, пастбищъ и иныхъ 
угодш, и, всл*дств2е этого, необходимость, за большую часть на-
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нимаемыхъ ЕМИ земель, принимать на себя испольныя работы, 
вредно отзывающаяся на своевременности работъ на собственныхъ 
и наемныхъ земляхъ; владельцы не сдаютъ земли крестьянамъ 
за деньги, въ виду несостоятельности и задолженности крестьянъ 
и опасетя не получить арендной платы. Частныя причины: 
уничтожете л*совъ,по невозможности ихъ сохранить; распашка 
выгоновъ и овраговъ, въ виду усиливающегося малоземелья и 
истощешя земель; oTcyTCTBie улучшетй въ скотй, въ его корм-
лети, въ оруд1Яхъ, въ обработке полей, въ храненш кормовъ, 
зерна; плохая очистка посввнаго зерна; несвоевременность поле-
выхъ работъ и неусн-Бшность ихъ. 

3) Устранеше раздгвловъ, или строгое отношеше къ раздтэ-
ламъ, ограничеше дроблетя усадебъ и отвода новыхъ, ГДЕ ощу
щается недостатокъ земель, правильная организация переселетй, 
издаше строго опредБленныхъ законовъ о переселетй съ устра-
нешемъ возможности распродажи имущества безъ переселетя; 
ограничеше нрава возвращешя въ первоначальное JTBCTO житель
ства изввстнымъ срокомъ лътъ, обязательныя для нереселенцевъ 
правила оседлости на новыхъ ы'ветахъ, организащя колоши изъ 
лицъ сельскаго пролетар1ата, бол'ве действительный м^ры про-
тивъ конокрадства и растратъ должностными лицами BBlspeHHbixb 
имъ крестьянскихъ денегъ; приближете къ деревнт. казенныхъ 
сберегательныхъ кассъ; обуздаше крестьянскихъ адвокатовъ-
ябеднпковъ; изитшеше питейнаго устава, въ смысл* ограждешя 
населешя отъ пьянства; стропе законы по л15С0-и полеохранешю; 
опредБлеше обязательнаго, по числу душъ въ селенш, размера 
пыгоиовъ для выпаса скота до скоса травъ и уборки хл-вбоБъ; 
учреждеше СЕТИ агрономическихъ смотрителей, обязанныхъ ука
зывать крестьянамъ путь къ сохранению и улучшенш урожаевъ 
и къ прокормлетю и гигиеническому содержашю скота въ тече
т е года, введете травосвяшя, корнеплодовъ, силосовъ; строгое 
пресл^довате обмановъ при куплт. хл'Ьба у крестьянъ, обяза
тельная для всвхъ продажа продуктовъ на в'Ьсъ, а не на мт>ру; 
хлебная пнспекщ'я, преслБдоваше за обманъ при продаж* не-
доброкачественпыхъ продуктовъ и порочныхъ сельскохозяйствен-
ныхъ животныхъ на ярмаркахъ; строгое пресльдовате за вывозъ 
навоза въ р^ки, на улицы и выгоны, съ ЦЕЛЬЮ понудить кре-
стьинъ вывозить навозъ на свои поля; запрещете торговли на-
возомъ; организация общественныхъ работъ на мъстахъ (осеннихъ 
и зпмнихъ), эксплоатащя рудъ и иекопаемыхъ; изм^нете сроковъ 
взимашя податей, взимаше ихъ деньгами и хл'Ьбомъ; продоволь-



— 61 — 

ственные запасы, общ1в для всего населешя, денежный сборъ на 
хлебные запасы съ земли; правительственные склады хлеба въ 
вид'Ь запаса, не для ссуды, а для продажи въ неурожайные годы; 
обязательное обучеше грамоте, организащя низшихъ еелькохозяй-
ственныхъ шкодъ съ опытными полями н огородами. По СВ'БДБ-
н1ямъ земской статистики, по острогожскому уезду, достаточно 
новысить на 2 четверти урожайность 102,000 десятинъ земли, 
находящихся нодъ озимыми крестьянскими хлебами, чтобы у на-
селешя образовался запасъ въ 1,836,000 пудовъ хлеба, или 
по 8 пудовъ на едока; такая прибавка хлеба могла бы покрыть 
среднюю поувздную цифру 5,2 нудовъ покуннаго хлеба и об
разовать оетатокъ въ 2,8 нудовъ на дугау. 

4) Общественное нользоваше землей, какъ оно поставлено 
теперь, не даетъ возможности отдвльнымъ хозяевамъ вводить 
улучгаешя въ хозяйств*.; на земле, арендованной отдельными 
хозяевами, заметны следы улучшешя пр1емовъ ея обработки; польза 
отъ удобрения земли еще не проникла въ сознате крестьянъ; въ 
самое последнее время, какъ исключеше, появляются улучшен-
ныя, обработывающтя землю, оруд1я; въ общемъ вл1ян1е примера 
лучшихъ хозяйствъ, въ работахъ которыхъ участвуютъ крестьяне, 
самое ничтожное; причиной тому косность, распущенность, недо-
Bipie и бедность; общественныя запашки безъ строгаго контроля 
надъ работами оказывались безрезультатными и вредными въ 
нравственномъ отношенш, общественный трудъ и общественное 
достояте эксплоатировались недобросовестно: плоды урожая только 
частью доставались обществу, и эта часть, по своей мизерности, 
шла на пропой; работами на общественныхъ заиашкахъ должны 
распоряжаться разумный, власть ажЪющя, лица; при настоящихъ 
же услов!яхъ неудачи въ общественныхъ заиашкахъ, он'Ь не вы-
зываютъ сопувств1я народа; хлебные запасы въ деревняхъ, на-
селеиныхъ крестьянами-земледельцами, предпочтительнее денеж-
ныхъ яродовольственныхъ запасовъ; эти последше могли бы быть 
допущены только съ целью покупки хлеба въ населенш ремес-
ленномъ; хранеше запасовъ должно быть обставлено иначе, над-
зоръ долженъ быть стропи, точный и постоянный; растрату хлеба 
изъ запасныхъ магазиновъ следуетъ карать наравне съ кражею. 

5) По земской статистике 1887 г. въ бстрогожскомъ уезде 
П,9°| э хозяйствъ совсемъ не обработываютъ земли и предста-
вляютъ типъ промысловыхъ хозяйствъ; 23,3°|0 хозяйствъ обра
ботываютъ землю наймомъ, и близки къ типу промысловыхъ; 
13,6°|0 хозяйствъ обработываютъ землю супрягою и составляютъ 
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форму пошатнувшихся хозяйствъ, и 5l,2°j0 хозяйствъ обрабиты-
ваютъ землю собственнымъ скотомъ, и оказываются хозяйствами, 
по преимуществу, землед'Ьльческаго тина. Хозяйства не земледЬльче-
сюя потребляютъ хл-вбъ покупной, и потому въ неурожайные годы 
нуждаются больше, всл,вдств1е дороговизны хлеба, и составля
юсь главный процента голодающихъ; въ посл'Ьдше годы доход
ность отъ промысловъ значительно упала; хозяйства иромысло-
выя, въ отношенш ихъ экономическаго благосостояния, становятся 
непрочными. Поел* посл'Ьдняго неурожайнаго года, процента нуж
дающихся возросъ очень значительно и долженъ достигнуть трети 
всего наседетя. Переселенческое движете 1890 и 1891 гг. 
разорило много семей; мнопя изъ нихъ разделились, и части 
ихъ, оставпияся на м^сгв, крайне обеднили; вернувнпеся въ 
томъ же году или чрезъ годъ переселенцы, которыхъ оказалось 
добрая половина, обнищали и врядъ ли опять поднимутся до 
уровня семей, способныхъ себя прокормить. Распродажа крестья
нами своего имущества, за безцвнокъ, и движете на переселете, 
безъ достаточныхъ средствъ и безъ заботы о завтрашнемъ див 
увеличиваюсь массу людей, теряющихъ навсегда способность 
представлять изъ себя сельскохозяйственную единицу, полезную 
государству. 

6) Главнымъ образомъ земледъше и при немъ, какъ под
собный доходъ, лйтте промыслы при многосемейныхъ хозяйствахъ, 
и промыслы зимте, где они есть; промыслы эти—извозничество, 
наемъ въ овчары, скотники и сельеше pa6o4ie въ экошшяхъ, 
плотничество, бондарничество. Зажиточность крестьянъ, главнымъ 
образомъ, зависятъ отъ числа рабочихъ въ семье, количества 
обработываемой земли и соответствующая количества рабочаго и 
гулевого скота. Процента зажиточныхъ крестьянъ понижается изъ 
года въ годъ, не отъ недостатка земли, а отъ неуметя исполь
зовать ее производительно. 

7) Пестрота урожаевъ зависпла большею чаетью отъ клима-
тическихъ уеловгй, отъ весеннихъ морозовъ и летней засухи; где 
прошли тучевые дожди, во время произростатя хлебовъ, тамъ 
урожай вышелъ средтй, но такихъ счастлпвыхъ местностей было 
крайне мало. Хорошая обработка земли и своевременность поле-
выхъ работъ дали некоторое повышете урожая, но, по большей 
части, вев работы хозяевъ были парализованы небывалой засухой. 
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ГРУППА III . 

8) Въ концт. Поля 1891 г., когда хлеба въ пол* и травы 
на етепяхъ и лугахъ высохли. 

9) Л'Ьтомъ 1891 г. собирались экстренный губернсшя и 
увздныя земеюя собрашя, на которыхъ были предъявлены ста-
тистичесшя св'БД'втя о нужд/в населетя въ продовольствш до 
новаго урожая и о ПОСБВНЫХЪ площадяхъ въ яровыхъ и въ не-
засвянныхъ озпмыхъ поляхъ. Губернскимъ собрашемъ былъ рас-
пред'вленъ по увздамъ губернски продовольственный капиталъ, 
по 80 т. рублей на каждый, на случай выдачи всвхъ имею
щихся м'встныхъ хлгЬбныхъ запасовч.; губернское земство, сверхъ 
того, исходатайствовало ссуду въ 4 мил. рублей, изъ имнерекаго 
продовольственная капитала; увзды были разделены на участки 
въ границахъ участковъ земскихъ начальниковъ, которые взяли 
на себя надзоръ за распредълешемъ продовольств1я и организа-
щю помощи, гдт> это было необходимо; земсгае начальники въ 
участкахъ открывали сельшя попечительства. Еъ началу 1892 г. 
продовольственные запасы хлеба, за немногими исключениями, 
изсякли и приступлено было къ покупки хлеба на суммы гу-
бернскаго и имперскаго продовольственныхъ капиталовъ, въ 
тоже время закупались семена яровой пшеницы, ячменя и проса, 
и были доставлены на места по зимнему пути; большая часть 
свмянъ п часть продовольственнаго хлеба закупались въ преде-
лахъ уезда, а часть доставлялась извив. Губернски благотвори
тельный комитетъ, высылкой хлеба, жертвованнаго московскимъ 
комитетомъ и особымъ петербургскимъ, восполнялъ недостатокъ 
въ продовольствш но м'встнымъ указашямъ; дамсшй благотвори
тельный комитетъ снабжалъ населете дешевой солью, пищевыми 
продуктами для столовыхъ и топливомъ; частная благотворитель
ность принимала учасие пожертвовашями денежными и веще
выми въ увздныя и сельсыя попечительства. Въ феврале 1892 г. 
губернское земское собрате ассигновало на одинъ острогожсюй уъздъ 
60 т. руб. на ссуды, для покупки корма для скота къ откры-
тш весеннихъ работъ; къ сожаленш, съ этой помощью земство 
опоздало. Въ им'Бшяхъ влад'Бльпевъ отпускалось людямъ и скоту, 
что нмЬлось въ наличности, солома для скота, овощи для 
людей. 

10) Продовольств1е отпускалось рожью, по пуду на едока, 
въ возрасти отъ 7 летъ и старше, и по 20 фунтовъ до 7 л$т-
няго возраста на мъхяцъ, изъ запасныхъ магазиновъ, продо-
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вольственнаго земскаго капитала, имперскаго каинтала; столо-
выя получали субсидш отъ особаго комитета, губернскаго коми
тета, московскаго комитета, увзднаго попечительства, участковыхъ, 
сельскихъ и приходскихъ нопечительствъ н отъ частныхъ лицъ. 
Обмена выдавались на общества, по приговорамъ, по разсчету 
десятинъ, подлежащихъ засвву яровыми хлвбами, включая сюда 
незасвянныя озимыя поля. 

ГРУППА IV. 

12) Благотворительная помощь шла отъ особаго комитета, 
московскаго комитета, губернскаго и увздныхъ комитетовъ, дам-
скаго комитета, частныхъ жертвователей въ комитеты и отъ 
частныхъ лицъ на м'встахъ въ нуждающихся селешяхъ. Хл'Ьбъ 
изъ особаго и московскаго комитетовъ шелъ на нрокормлеше 
разночинцевъ и на добавочное продовольств1е крестьянъ много-
семейныхъ съ малыми дтлъми, а также на столовыя; хл^бъ 
губернскаго и дамскаго комитета шгвлъ тоже назначеше, по-
жертвовашя въ участковыя и сельсюя попечительства употреб
лялись на раздачу б'ьднымъ топлива, продовольств!я, приварка, 
и пр.; тоже пазначее!е получали пожертвовашя частныхъ лицъ 
на м'встахъ. 

13) Съ 1 ноября 1891 года но 1 шля 1892 г. по од
ному пуду на взрослаго -вдока, и но 20 фунт, на д'Ьтей до 
7 лФтняго возраста, ссудою; на нродовольств!е разночинцевъ и 
добавочное продовольств!е на дътей и на столовыя отъ благо-
творительныхъ комитетовъ выдавалось въ полное довольств1е по 
одному пуду хлт>ба на 1)дока, а добавочное по десяти фунтовъ. 

14) Нищихъ было меньше въ деревняхъ, потому что некому 
было подавать, и потому что пищде были пристроены къ сто-
ловымъ, или получали, сверхъхл'Ьба, приварокъ и топливо;про-
довольсше на м'встахъ не повл1яло на уходъ на заработки: до 
20% населешя воспользовались дешевкой и отправились на уро
жайный югъ на заработки; этому нередвиженш способствовала 
организация помощи въ пути и па м-встахъ скоплешя передви-
гающагося наеелен1я. 

15) На Донъ, на Кубань, въ Закавказья и въ Закасшй-
сюй Ерай населеше шло, всл,вдств1е распространешя слуховъ о 
бодьшихъ заработкахъ на югв и о надйленш крестьянъ землею 
въ Закасшйскпхъ степяхъ, по вызову владЬльцевъ, въ свою 
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очередь надъленныхъ землею въ вечное полъзовате при условш 
орошешя полей въ границахъ в л а д е я . На Кубань и въ За-
кастйскую Область населеше выходило семьями, по паспортамъ 
на годъ и на полное переселеше, съ продажею въ мъхтв житель
ства всего имущества. 

16) Воспособлете выдачей хл'Ьба оказалось болйе цЬлесо-
образнымъ въ селетяхъ землед'Ьльческихъ, такъ какъ въ такихъ 
селешяхъ семья, обезпеченная хл'Ьбомъ, могла заботиться о ра-
бочемъ скот* и на ненъ зарабатывать для скота кормъ; столо-
выя приносили бол'Ье пользы въ промышленномъ населенш, ли-
шенномъ, всл'ьдств1е неурожая, заработковъ отъ обычныхъ про-
мысловъ; он'в помогали достяженш цЬли продовольств!я тамъ, 
гд^ крестьяне скупились на выдачу ссуды хл4бомъ изъ магазина, 
опасаясь круговой поруки при возвращенш ссуды. 

ГРУППА Т. 

17) Хл-вбъ для продовольств1я, какъ-то: рожь, пшеница, 
кукуруза, покупался въ Кубанской губертя, въ Херсонской губ., 
въ Бессарабской Области; хл'Ьбъ на свмена: пшеница и просо, 
покупался у м1>стныхъ владЬльцевъ, ячмень и просо въ Кубан
ской Области. 

18) Рол^ покупалась по 1 р. 10 к.—1 р. 20 к., пшеница 
по 1 р. 20 к. — 1 р. 26 к., ячмень по 90 к. — 1 р. и просо 
по 1 р. — 1 р. 10 к. 

19) Запрещете вывоза хл'Ьба за границу понизило местный 
Ц'Ьны незначительно и на неделю только, но запрещеше вывоза 
остановило возрастают цЬнъ во время СПЕШНОЙ закупки хл'Ьба 
земствами, ибо явилось предложеше тамъ, гд* его не ожидали. 
Съ началомъ покупки земствами пострадавшихъ губернш, Ц'Ьны 
сразу установились тЬ, на который указано въ предъидущемъ 
вопрос*; он* держались до ранней весны 1892 г., т. е. до 
окончашя закупки хл'Ьба земствами, когда явилось предложеше 
местное; къ марту 1892 г. Ц'Ьны упали на 10°/0. 

20 и 21) Всл'Бдств1е неурожая, Ц'Ьны на хл'Ьба въ августе 
1891 г. поднялись на 60°/0; а к ъ зимгЬ, благодаря спекуляцш, 
повысились еще на 20°/0; земства избегали покупки хл'Ьба на 
сЬмена пзъ Кубанской области, за исключешемъ ячменя и проса, 
въ виду ихъ сорности и дурной всхожести; яровая пшеница съ 
южнаго берега (изъ Одессы) оказалась очень доброкачественной, 

5 
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даже для пос**а; покупалась она пзъ складов*, куда попала 
вероятно изъ южных* черноземных* губершй. Большая часть 
ПОСЕВНЫХ* хлебов* закуплена на местах*. 

ГРУППА YII. 

22 и 23) Въ Острогожскомъ увзд*, въ Сагуновской волости, 
разработка богатых* залежей железных* рудъ, эксплоатащя 
их*, дала бы постоянный заработок* населешю всей волости, 
численностью до 10,000 человек*, по выемкЕ и передвиженш 
рудъ; около гор. Острогожска ломка камня, для мощешя улицъ 
и шоссе, тутъ могла бы занять большое количество рабочихъ; 
по берегу Дона, въ волостяхъ Еолыбельской и Марковской, 
населеше было занято всю зиму перевозкой л1зеа, разрабаты-
ваемаго промышленниками для железной дороги; устройство въ 
двухъ, трехъ пунктахъ увзда, по течешю р. Дона, хл'вбныхъ 
пристаней и элеваторовъ при нихъ. 

24) Для опыта въ Сагуновской дачгв было доставлено 
крестьянами 4 года тому назадъ г. Пастухову 5 вагоновъ руды 
по 7 коп. за пудъ на станщю жел. дороги, въ 7 верстахъ отъ 
залежей; богатство рудъ въ нвдрахъ земли не изыгвдовано; он* 
залегаютъ на пространств* 8 верстъ въ длину; кубическая са
жень камня въ Острогожскихъ каменоломняхъ обходится рабо
тою 7 руб., за доставку л*ха на 30 верстъ разстояшя, до 
станщи Диски пзъ Еолыбельской волости, крестьяне зарабаты
вали на лошадь отъ 80 коп. до 1 р. 10 коп. въ два дня; 
стоимость устройства пристаней и постройки элеваторовъ будет* 
зависить отъ размеров* сооружешй. 

25) Щны безъ харчей: нвшему отъ 25 до 60 к., конному 
отъ 30 до 60 к., женщин* отъ 15 до 50 к., подростку отъ 
10 до 30 к.; повышенныя ггвны совпадаютъ съ СПЕШНЫМИ 
летними работами, какъ-то ПОСЕВОМ*, полкой, покосом* травъ, 
уборкой и молотьбой хлъба. Цтшы рабочим* на хозяйских* 
харчах*, кром*1 времени ранней молотьбы, немного ниже ц'вны 
безъ харчей; харчи стоятъ в* день отъ 10 до 14 к. 

26) Перевозка лт,са — работа зимняя. Сагуновсшя руды 
могли-бы обезпечить 10 тысячное населеше постоянно, пока за
лежи не изсякнутъ; тоже самое относится и до каменоломень 
около г. Острогожска, при условш постройки мостовыхъ и шоссе. 
Устройство шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогъ по увзду дало-бы 
хороппй заработокъ всему населешю увзда. 
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ГРУППА YIII. 

27) Наеелеше почти поголовно разетроило свое хозяйство 
дгЬтъ на десять, если въ ближайшемъ будущемъ не будетъ хо-
рошихъ урожаевъ. 

28) Запашки пока не сократились, такъ какъ семенами 
наеелеше обезпечено, но, въ недалекомъ будущемъ, можно ожидать 
значительна.™ ихъ сокращешя въ виду разорешя изв^стнаго 
процента хозяйствъ, задолженности всвхъ хозяйствъ и пересе-
ленческаго движешя. Наеелеше еще осенью 1891 г. порезало 
массу овецъ, овцы уничтожены на половину; отъ безкормицы 
отходъ былъ большой, молодаго рогатаго скота продано осенью 
до 60°|0, коровъ убыло, по причин* продажи и падежа, отъ 
безкормицы до 3 0 % г лошадей рабочаго возраста убыло 18°/0; 
нерабочаго—до 4 лъть 41 °/0; въ убыли лошадей и коровъ глав
ную роль сыграло переселеше, а вл!яшю голода можно отнести 
только четвертую часть убыли. Свъ'дешя эти собраны по десяти 
обществамъ крестьянъ Еолыбельской волости съ населешемъ въ 
4000 душъ. Въ 1890 и 1891 годахъ хозяйствъ безлошадныхъ 
и безземельныхъ противъ 1887 г., когда по земской статистик* 
такихъ числилось 8 % ? прибавилось бол^е ч^мъ вдвое, вслгвдств1е 
переселешя и обратнаго прихода. Переселенческое движете вы
звано малоурожайностью хл'вбовъ посл'вднихъ лътъ. 

29) Мелкш скотъ не продавался, а ргвзался для домашняго 
употреблешя, такъ какъ спроса на него не было вовсе до ян
варя 1892 г., когда ЦЕНЫ на скотъ стали ощутительно повы
шаться; до января скотъ продавался по слт.дующимъ цвнамъ: 
лошадь тощая и возрастная отъ 3 до 10 р. , корова тощая до 
6 руб., лошади, отъ 2 до 4 лътъ, сытыя на ярмаркахъ, шли 
отъ 15 до 50 руб., коровы нехудыя до 15 руб., рогатый 
скотъ не старее РД года до 4 руб. 

30) Рогатый скотъ попалъ мясникамъ, лошади угнаны на 
Кавказъ. 

31) Старой соломой съ подсыпкой муки и безъ подсыпки; 
солому крестьяне покупали по 10 коп. за пудъ. 

32) Крестьяне просили въ ссуду яровыхъ свмянъ на за-
сввъ всего яроваго поля и незасвяннаго озимаго; сокращешя 
посвва относительно количества земли въ 1892 г. не предвидится. 

33) Озимые съ осени не всходили; урожай, только при 
благопр1ятныхъ услов1яхъ весны, можетъ быть не плохой, по и 
не полный. 

б* 
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34) Яровой ржи въ у'взд'Б не свютъ; на засввъ озимыхъ 
припасены свмена проса и подсолнуха. 

35) Распространено между крестьянами сельско-хозяйствен-
ныхъ знашй, для чего слвдовало-бы ввести обязательное для 
изв^стнаго возраста посвщете школы, ввести въ программу на-
родныхъ школъ чтешя и письменный работы по элементарному 
сельскому хозяйству, учреждете садовъ и огородовъ при народ-
ныхъ школахъ, собираше для школъ коллекщй ботаническихъ, 
почвенныхъ, удобрительныхъ и энтомологическихъ для нагляднаго 
обучетя, надвлить школы библиотеками сельскохозяйственнаго 
содержатя, завести работы въ школьныхъ садахъ и огородахъ, 
и, гд4 возможно, обучать д^тей зимою въ свободное отъ учетя 
время, ручнымъ посильнымъ работамъ, съ ц^лью дать крестьян
скому мальчику понятае о разнообразш въ трудв, объ аккурат 
ности въ исполнеши работы и о вкусв. 

Организащя свти поувздныхъ школъ, специально сельско-
хозяйственныхъ, съ опытнымъ полемъ и занят1емъ мастерствами. 

Учреждете поувздныхъ агрономическихъ смотрителей съ кругомъ 
деятельности, выработанной въ Пермской губерши. Учреждете 
губернскихъ агрономовъ и при нихъ лаборатор1и для изслИздова-
шя почвъ и произведешй почвы и производства наблюдешй надъ 
климатомъ и метеорологическими явлешями; это выспгее учреж
дете въ губервш могло-бы быть слитымъ съ местными сельско
хозяйственными обществами или статистическимъ отд'Ьлетемъ зем
ства. При школахъ для д*тей и при волостяхъ или сельскихъ 
правлетяхъ, для взрослаго населетя, должны быть учреждены 
сберегательныя кассы (безъ ссуды) съ ЩЕЛЬЮ развить въ крестья-
нахъ бережливость, что можетъ заставить крестьянъ работать 
больше и лучше. Широкое покровительство всякимъ зимнимъ 
заняиямъ, въ которыхъ ввести возможное разнообраз1е; было-бы 
весьма полезно учредить спещальное заведен1е для образоватя 
странствующихъ учителей по всвмъ мастерствамъ, доступнымъ 
въ деревне, изъ матер1ала и нродуктовъ, имеющихся въ данной 
деревнъ- подъ руками. Поручить увзднымъ агрономамъ, при со-
дъ-йствщ земства и земскихъ иачальниковъ, давать указаю'я 
крестьянскому населенш, какъ улучшить хозяйство обработкой 
полей, внесетемъ удобрешя, своевременностью работъ, отводомъ 
земли для выпаса скота, травосвятемъ, улучшешемъ скота, 
оруд1й, качества работы и свмянъ. Дать народу воспитатель
ный развлечетя зимой для отвлечетя его отъ трактира. Изме
нить обстановку трактира и кабака въ деревняхъ, или заменить 
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ихъ местами продажи вина только на выносъ. Знакомить дътей 
въ школ^ съ обязанностями и правами креетьянъ по закону. 
Повысить наказуемость за нарушеше правъ собственности и за 
распущенность. Внести въ законъ гражданскую ответственность 
родителей за причиняемые неполноправными ДЕТЬМИ убытки. Уве
личить число земскихъ началъниковъ, въ видахъ приближетя 
начальства и суда къ деревн'в. Поощрять мъхтныя крестьяншя 
мастерсия сельскохозяйственныхъ машинъ и оругцй. Поощрять 
сельсия общества, склонныя ввести: улучшетя въ пользованш 
землей, травосвяте, правильно - организованныя общественныя 
запашки и улучшеше стадъ продуктивныхъ домашнихъ живот-
пыхъ. Устраивать передвижныя выставки орудШ, кустарныхъ 
производствъ, сельскохозяйственныхъ промысловъ и домашнихъ 
животныхъ съ аукционной продажей ихъ. Урегулировать ярмарки 
съ пэренесетемъ ихъ на зимнее время. Уменьшить число нразд-
никовъ. Отменить всягае разсчеты и учеты по ревизскимъ ду-
шамъ. Назначить минимальный срокъ земельныхъ передвловъ. 
Выдать крестьянамъ планы на ихъ наделы. Сов^тывать не 
строиться тт,сно, не дробить очень усадебныхъ м^ста, и высе
лять излинше или отдвливипеся дворы на концы надвловъ, что 
лредставитъ много удобствъ для удобрешя отдаленныхъ полей. 
Поощрять креетьянъ къ разведешю лъхонаеаждешй на неудоб-
ныхъ и общественныхъ земляхъ, по вершинамъ овраговъ, съ за
щитою этнхъ участковъ отъ скота. Устроить крестьянше обще
ственные магазины для хранешя хл'Ьбныхъ запасовъ, съ очист
кою зерна и съ строгимъ контролемъ за сохранешемъ зерна, 
имъть при такихъ магазинахъ отдфлешя для npieMa хл^ба, въ 
замтшъ уплаты податей деньгами, по цйн*, устанавливаемой по
датными инспекторами. Уплату податей пр1урочить ко времени, 
когда крестьяне им-вютъ заработныя деньги и когда хлт>бъ убранъ 
н перемолоченъ, и допустить уплату податей и повинностей, какъ 
деньгами, такъ и хл-Ьбомъ натурой. Распространить между крестья
нами умт>те заготовлять кормы на зиму, ПОСЕВЫ кормовой свеклы, 
травъ и кукурузы въ усадьбахъ, и силосоваше кормовъ. Нако-
нецъ, развить въ крестьянскомъ быту знашя по женскому хо
зяйству и женскимъ работамъ. 
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Шраммъ, Александръ Але-
ьсандровичъ, Нижнед^вицкаго 
у*зда, землевлад'влецъ. 

Чтобы дать понятие о той МЕСТНОСТИ, ИЗЪ которой идетъ эта 
корреспондешя, т. е. о Нижнедъвицкомъ увзд^, считаю необхо-
димымъ указать на географическое положеше увзда. Нижнед'Б-
вицшй увздъ занимаетъ съверо-западный уголъ Воронежской гу-
бернш, граничитъ съ увздами: съ севера Землянскимъ, съ запада 
Отаро-Оскольскимъ, съ востока Землянскимъ и съ юга Корото-
якскимъ. Нижнед'ввицкш увздъ нредставляетъ крайне волнооб
разную плоскость, которая идетъ отъ праваго возвышеннаго бе
рега р^ки Дона, простирается почти до бассейна р^ки Оскола 
и служитъ водораздъмомъ притокаиъ Дона отъ притоковъ Донца. 
Площадь увзда перерезана глубокими оврагами и лугами, по 
которымъ текутъ небольппя р^чки, внадаюшдя въ ргЬку Девицу, 
вливающуюся въ Донъ, и затвмъ небольппя р^чки, впадаюпця 
въ Ублю,—въ свою очередь впадающую въ Осколъ, и наконецъ 
ручейки, которые внадаютъ въ ръку Олымь, составляющую при-
токъ Сосны. Следовательно, площадь этого увзда нредставляетъ 
изъ себя плоскую возвышенность, изъ которой вытекаетъ много 
р-вкъ, несущихъ избытокъ воды въ противоположный стороны, 
хотя всв онъ принадлежать къ бассейну р^ки Дона. ВСЛ"БД-
ств1е волнообразности почвы, земли Нижнедевицкаго увзда можно 
разделить на НЕСКОЛЬКО полосъ, совершенно разнящихся по своему 
физическому составу. Такъ, плосшя возвышенности совершенно 
ровныя имъютъ тучный черноземъ отъ трехъ четвертей до полу
тора аршина съ подпочвой глинистой и плотной,—а косогоры-— 
то-есть уклоны, оканчивающееся логами, руслами р'Бчекъ и р^къ, 
тамъ, гд^ они постепенно понижаются, обладаютъ хороши
ми черноземными почвами, очень урожайными на склонахъ, 
обращенныхъ къ югу; напротивъ того, на склонахъ съ крутымъ 
спускомъ, толщина производительнаго пласта отъ долговременной 
обработки уменьшилась до минимума и нредставляетъ тощую 
землю съ м-вловой подпочвой. По русламъ р^къ, и большею 
частью выше уровня ихъ течешя, имеются не очень широшя 
разлужья съ богатой почвой, а потому они распахиваются. Въ 
нвкоторыхъ мъхтахъ увзда уже есть вполне оголенныя места, 
которыя представляютъ изъ себя меловые бугры и косогоры, 
негодные для эксплоатащи, хотя, за малымъ исключетемъ, они 
все-таки обрабатываются. Наконецъ, по течешю р*къ Убли, 
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Котла и Герамма встречаются пески, которые, вследств!е того, 
что на нихъ не обращают внимашя, годъ отъ года более и 
бол^е расползаются и заносятъ годныя земли. 

Населеше уезда довольно густое, все русское, и занимается 
исключительно хлебопашествомъ. Кустарныхъ промысловъ нЬтъ. 
Главную его часть составляютъ государственные крестьяне, съ 
надвломъ отъ 2\ до 4 десятинъ на душу, и, кроме того, они 
имеютъ много земель четвертнаго права. Между ними живутъ 
бьшше крепостные, по большей части съ даровыми наделами, 
въ 8j4 десятины. 

Виды владвтя всей территорш Нижнедввшгкаго уезда рас
пределяются следующимъ образомъ: 

Во владенш государственныхъ кр-нъ земли и леса 257,733 дес. 
ВладБльчеекихъ земель 51,98342 „ 
Земли и леса, принадлежащее временнобязаннымъ 

крестьянамъ и крестьянамъ собственникамъ 10,41 S1^ -> 
Городу Нижнедевицку 350 „ 
Казенно - оброчныхъ статей, казеннаго леса и 

леса, принадлежащая государственнымъ 
крестьянамъ, находящагоея въ ведвши ми
нистерства государственныхъ имуществъ . 5,093 3: 

|4 Я 

А всего . . 325,57$\дес . 

Изъ этого перечислешя видно, что площадь владельческой 
земли въ уездв составляете, лишь одну шестую часть всей 
земли. Крупныхъ владельческихъ имешй, за исключешемъ одного, 
нетъ; между владельцами земли разделяются отъ 10 до 700 
дес, и затемъ имеше князя Менщикова занимаетъ до 6 ты-
сячъ десятинъ. 

Въ нашемъ уЬздЬ замечателенъ тотъ фактъ, что масса вла
дельческой земли, после освобождения крестьянъ, перешла во 
владвше последнихъ куплею отъ 1 до 150 и даже до 400 де
сятинъ въ одне руки; эти крестьяне и составляютъ у насъ 
большой контингента крестьянъ-владельцевъ. Л/БСОВЪ въ Нижне-
девицкомъ уезде много, но къ сожалешю принадлежащее кре-
стьянскимъ обществамъ находятся въ ужасномъ виде: они 
почти все выбиты скотомъ. У владБльцевъ леса большею частью 
сберегаются и заметно должное къ нимъ отношеше. Законъ о 
л"всохраненш стеснилъ право лесовладетя землевладельцевъ, но 
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не привелъ къ сбереженш лесовъ крестьянскихъ; о нихъ то и 
нужно было бы посерьезнее озаботиться. Присмотръ за лесами 
возложенъ охраните льнымъ комитетомъ на полиндю, которая 
крайне индиферентно относится къ этому делу. Такъ, до изда-
шя закона о лееохранеши, у крестьянъ еще было хотя мелко-
лисье, теперь же остались одни пни съ объеденной порослью. 
Деревни жмутся около р-вкъ и логовъ съ водою, представляютъ 
скученныя жалыя и грязныя избенки и все это завалено мас
сой соломы,—прекрасной пищей для огня; вотъ почему Ниж-
недевищий ут>здъ страдаетъ сильно отъ ужаснейшихъ пожаровъ. 
Наружный видъ нашихъ селъ краситъ лишь благодатная, ра
стущая везде ракита. Такая скученность большинства носелешй 
у рекъ и логовъ съ проточной водой, привела къ тому, что 
земли этихъ деревень иногда тянутея полосами на 20 верстъ 
разстояшя отъ селъ, что въ значительной степени затрудняетъ 
ихъ обработку, а самыя дааьшя земли, называемый запольными, 
(т. е. землями, не вошедшими въ правильный трехпольный СБВО-
оборотъ), пашутся и засеваются, какъ кому вздумается; между 
темъ эти участки, зачастую, занимаютъ довольно порядочную 
часть всей земли населешя. Въ обработке земель у крестьянъ 
не замечается никакихъ нововведешй и лишь одни огороды и 
ближайипе участки къ деревнямъ несколько ноднаваживаются. 

Скотоводство, и овцеводство въ особенности, спасаютъ еще 
крестъяншя земли отъ полнаго ихъ истощешя, потому что 
екотъ прекрасно ихъ пробиваетъ; а потому около самыхъ 
селъ, где скотъ больше пасется, урожаи гораздо лучше, 
чемъ на отдаленныхъ полосахъ, куда онъ не заходитъ. Ску
ченность населешя весьма вредно отзывается на благосостоянш 
крестьянина; въ болынихъ поселешяхъ, рядомъ съ совершенной 
нищетою, есть крестьяне зажиточные и даже богатые; въ малень-
кихъ же благосостояше распределено равномернее; оно и по
нятно: въ больпшхъ селешяхъ является и больше соблазновъ и 
развлечешй, какъ кабаки, трактиры и лавочки, чего въ мел-
кихъ ПЕТЬ. Населеше нашего уезда выпиваетъ вообще немного 
водки, но разоряютъ нашихъ крестьянъ способы пьянствовашя, 
отнимающее много рабочаго времени, нужнаго для труда. 

Во время рабочей поры, въ самую страду, вы всегда най
дете въ нашихъ кабакахъ массу гуляющаго народа; жители же 
хуторовъ и честнее, и нравственнее. Нравственный уровень кре
стьянъ нашего уезда не высокъ и, благодаря кабаку, годъ отъ 
года осязаельно понижается; это грустный, но действительный 
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фактъ. Земля обрабатывается сохой и легкой бороной, связанной 
язъ палокъ орешника; къ пашне крестьянинъ относится не
брежно и рьдко можно увидать хорошо вснаханную десятину; 
впрочемъ, у богатыхъ крестьянъ обработка земли лучше и у 
нихъ уже появляются местами молотилки и веялки. 

Севооборота во всехъ хозяиствахъ, какъ крупныхъ, мел-
кихъ, такъ и крестьянскихъ—трехпольный. Крестьянинъ изъ года 
въ годъ светъ рожь и только изредка попадается пшеница, но 
въ весьма ограниченномъ количестве. Яровые хлеба: овесъ, просо, 
гречиха; на огородахъ - конопля и картофель. Постьдше годы 
много начали сеять подсолнуха, какъ более выгоднаго въ срав
нена съ другими растешями. Въ хозяиствахъ мелкихъ и круп-
ныхъ, изъ озпмыхъ хлебовъ, преобладаетъ озимая пшеница и глав-
нымъ образомъ сандомирка. Рожь сеется большею частью сор
товая и въ сравнительно въ незначителыюмъ количестве. Культура 
яровыхъ хлебовъ более широкая. Овесъ является главнымъ хле-
бомъ въ хозяйств*, за нимъ идутъ просо и греча. Но вслед-
CTBie падетя ценъ на эти хлеба, они въ последше годы начали 
давать страшные убытки, а потому ихъ стали заменять горохомъ, 
макомъ, льномъ, рапеомъ, подсолнухами грызовыми и мясляншш 
и яровой шиеницей; последняя лучше остальныхъ, требующихъ 
весьма тяжелой уборки, почему сеять ихъ въ большомъ количе
стве избегаютъ. Скотоводство крестьянское далеко незавидное; 
рогатый скотъ мелокъ и не молоченъ и, не будучи освежаемъ 
посторонней кровью, годъ отъ году мельчаетъ и становится хуже. 
Достоинство этого скота состоитъ только въ томъ, что онъ крайне 
не притязателенъ на кормъ. Овцы въ нашемъ уезде хороши, 
все оне широкохвостой породы. Свиней держатъ лишь богатые 
крестьяне. Лошади резко разнятся между собою: есть крупный 
тяжелыя, происшедшая отъ кровныхъ производителей казенныхъ 
случныхъ пунктовъ; оне ценятся довольно дорого, такъ напр., 
у нашихъ крестьянъ выходить приплодъ, который на местныхъ 
ярмаркахъ продается отъ 150 до 400 руб. за голову; но есть 
и мелкая лошадь—уже мелкой, ничемъ несдобренной, породы; 
она имеетъ однако свои достоинства, именно: силу, выносливость 
и неприхотливость; целую зиму она Стоитъ на серыхъкормахъ, 
летомъ же пользуется подножнымъ кормомъ и лишь во время 
работы получаетъ незначительную дачу овса. Что же касается 
сена, то можно положительно сказать, что она его исключи
тельно 4стъ во время извоза на постоялыхъ дворахъ; дома же 
— никогда. У землевладельцевъ скотоводство несравненно выше 
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крестьянскаго и рогатому скоту отдается преимущество предъ 
всеми другими. Лошадей держать также въ нужномъ количе
стве и гораздо лучше, чгвмъ у крестьянъ. Мнойе имеютъ кров-
ныхъ производителей, случаютъ ихъ съ рабочими матками и по-
лученнымъ приплодомъ возмтЬщаютъ убыль отъ брака, а лучппе 
экземпляры выбираютъ на продажу. Овецъ землевладельцы не 
им'вютъ, свиней же держатъ въ порядочномъ количестве, какъ 
потребителей отбросовъ хозяйства. 

Перехожу засимъ къ отввтамъ, а прежде всего на первый 
вопросъ. Оъ 1885 года, после бойкаго спроса хлебовъ и хоро-
шихъ ценъ, онв начинаютъ падать и падаютъ сразу на 
столько, что ставятъ посввпшковъ втупикъ; вместе съ этимъ 
падаютъ спросъ и цены на земли. До 1885 года за десятину 
въ 2400 кв. саж. платилось подъ озимый жлЫъ 25 р. и нодъ 
яровой 18 р. , т. е. 43 р. за пару, а въ нвкоторыхъ хозяй-
ствахъ даже 50 р. Раздача шла шибко и приносила хороший 
доходъ; крестьяне ухаживали за раздающими земли. Въ после
дующее годы ценность разданной земли стала падать пропорцио
нально падешю цвнъ на хлебъ и уже къ 1891 года дошла: 
за озимую до 12 р . , и за яровую до 10 р. , но и эти деньги ос
тались невыплаченными. Доказательствомъ безвыгодности наемной 
эксплоатацш крестьянина, служитъ следующш разсчетъ, принимая 
за единицу одну десятину посеянной ржи: 

Наемная плата 15 р. —-к . 
Взметъ пара 1 „ — ,, 
Окородьба — „ 50 „ 
Посевъ 1 „ 20 „ 
1 четверть семянъ 3 „ — „ 
Уборка, т. е. косьба и вязка. . . . 2 „ — „ 
Возка, емотря по разстояшю, (положимъ) . 2 „ — „ 

ИТОГО 24 р. 70 к. 

Средняго урожая (дохода) онъ получаетъ съ десятины пять
десят пудовъ, стоимостью 15 р.; за вычетомъ ихъ изъ расхода 
остается недобранныхъ, или чистый убытокъ, 9 р. 70 к.; 
сюда сл4дуетъ присоединить еще потерю труда. Конечно, крестья-
ниномъ руководить надежда на урожай не въ пятьдесятъ, а въ 
сто пудовъ, при которомъ, понятно, онъ получилъ-бы небольшой 
чистый барышъ. Вотъ это-то надеше цвнъ на наши сельско-
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хозяйственные продукты'и привело насъ къ обедненш. До на-
дешя Ц'БНЪ у насъ не было крестьянина, у котораго не стояло-бы 
на гумне кладушки или две хлеба, отъ 20 до 40 копенъ; у 
сильныхъ-же — считались кладушки десятками, даже сотнями, 
теперь этого НБТЪ, и редко увидишь необмолоченный хлебъ на 
гумне. Наступилъ недородъ 1891 года и подобралъ его весь 
безъ оетатка. Помимо обезцтдешя хлеба, падете состоятельности 
крестьянина началось гораздо ранее. Те патргархальныя начала, 
которыя служили основашемъ крепости семьи нашего крестья
нина, еще 15 и 20 лгЬтъ тому назадъ, стали уменьшаться и со-
всвмъ исчезли; уважетя къ старшему въ семье не стало; на
чалось самовольство и исчезъ въ ней порядокъ, что повело, въ 
свою очередь, къ разд/Ьлешю большихъ хорошихъ семей на 
дв'Ь, три и даже на четыре иовыхъ самостоятельныхъ, но 
уже слабыхъ хозяйствъ, причемъ делились также хлебъ и 
все имущество и все то, что служило полнымъ благосостоя-
шемъ для одной семьи, естественно не хватало для НБСКОЛЬКИХЪ. 
Вместе съ т'Бмъ усиливалось число рабочихъ рукъ и возможность 
работать на стороне, а следовательно падалъ и доходъ. Прежде 
въ сильныхъ семьяхъ бывало до сотни коровъ и до двухъ сотъ 
овецъ, выезжали он* на работу свою, или чужую, въ числе 
6 —12 сохъ, запряженныхъ хорошими кобылами, при которыхъ 
ходило отъ 3—4 сосуновъ и за любаго изъ нихъ охотникъда-
вадъ по 50 р. , въ боронахъ попадались двухъ-летки жеребчики, 
ценой въ 200 р., а то и 3-хъ летки, стоимостью до 300 р . , 
и любо было хозяину, нанявшему такую семью, ибо она рабо
тала добросовестно. Теперь же такихъ семей мало, а если и 
есть, то ОНЕ становятся земельными кулаками, забирая у разо
рившихся своихъ соседей наделы за безценокъ и уже у такихъ 
хозяевъ тотъ же сосвдъ-сдатчикъ является батракомъ. Съ уеи-
леннымъ распадешемъ семей исчезли и довольство, и семейный 
порядокъ, началось небрежное отношеше къ труду, расхищеше 
добытаго, появилась нужда, а съ нею упреки и ссоры, кото
рые опять привели къ разделу, и вотъ, такимъ то образомъ, по
явились одиночки, которые въ конце концовъ составили дере
венски пролетархатъ, всею тяжестью лежапцй на обществ*. 
Обыкновенно лучппе изъ одиночекъ еще некоторое время бо-
рятся и работаютъ не покладая рукъ, но неудачный урожай, 
какое либо несчасие въ виде падежа, приводитъ ихъ къ пол
ному об-Бднешю и дальнейшую борьбу делаетъ невозможной, а 
худппб изъ нихъ, промотавъ все кроме избы, отправляются на 
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заработки, сдавъ свои наделы за платежъ повинностей съ не
большой надбавкой: заработанный деньги частш идутъ на со дер-
жаше семьи, а частш на пропой. Въ последнее время общая 
воинская повинность привела еще къ болыпимъ дележамъ. Взя
тый въ военную службу возвращается домой; онъ уже ВИД-БЛЪ 
и иепыталъ лучшую жизнь въ казармахъ и отвыкъ отъ труда, 
ему жизнь въ семь* кажется тяжелой и онъ ищетъ самостоя
тельности, а эта самостоятельность заключается въ отделе, и онъ 
отделяется отъ еемьи, раздробляя то немногое, которое было 
необходимымъ для ея сущеетвовашя. Долежи эти разметали бла-
госоетояше сильной семьи, изуродовали ея нравственный харак
тера Недостатки и нежелаше зарабатывать тяжелымъ трудомъ 
заставили ихъ отыскивать более легкаго пршбретешя, сначала 
путемъ обмана и мелкихъ кражъ, затъто, такими дМстшями, за 
которыя они несли наказаше въ острогахъ, откуда, отбывъ свой 
срокъ, являлись въ деревни уже специалистами по этой части. 
У своихъ односельчанъ они пользовались уже влгятемъ и авто-
ритетомъ, а вместе съ ТБНЪ становились грозою общества, ко
торое стало бояться ихъ решительности и которое само ихъ стало 
укрывать—изъ боязни мщешя въ виде пожара. Сельшя крестьян-
сюя учреждешя имели разрушающее вл1яше на жизнь крестья
нина. Старшины, старосты и волостные писаря мало по малу 
высасывали у нихъ благосостояюе разными поборами и взятками 
и волостными неправильными судами, где былъ тотъ правъ, кто 
более поставилъ водки. Деревенские кулаки тоже получали свою 
долю въ этомъ разорены. 

Все это истощило запасы более сильныхъ и разорило бед-
ныхъ и привело населеше нашего уезда къ грустному результату 
1891 года. 

Нижнедевицшй уездъ не имеетъ торговыхъ пунктовъ и все 
добываемое изъ земли нами уходитъ въ друия местности. Го-
родъ напгъ положительно не имФетъ никакой торговли и пред
ставителями покупающаго сослов1я являются барышники, т. е. 
кулаки. Прежде былъ хорогаимъ пунктомъ для сбыта хлебовъ 
г. Старый Осколъ, но теперь, удаленный отъ железныхъ дорогъ, 
онъ уже покупаетъ мало и его купцы стали практиковать си
стему кулаковъ, такъ какъ имъ невозможно иначе вести конку-
ренцю съ теми местами, которыя имеютъ железную дорогу подъ 
бокомъ; чрезъ это хлебъ напгъ удешевляется. Пунктами сбыта 
хлебовъ нашей местности являктся: Дивны—120верстъ, Елецъ— 
150 верстъ, Воронежъ—75 верстъ, Никольская станщя Курско-
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Харьковской железной дороги—120 верстъ. Привожу примеръ: 
въ Воронеже рожь за пудъ 40 к.; у насъ она гораздо дешевле, 
а именно скидка за нровозъ отъ 6 до 8 к., 5 к. барыша съ 
пуда купившему и, за исключешемъ этого расхода, ценность ея 
на месте уже не 40 к., а лишь 29 коп. Для крестьянина еще 
есть возможность на своихъ подводахъ отвезти въ любой нунктъ 
и онъ продастъ, доставивъ въ Воронежъ, по 40 к., получая 
плату за провозъ и 5 к. за хлопоты; землевладельцу же это 
невозможно, такъ какъ онъ самъ долженъ нанимать подводы, 
которыхъ очень трудно бываетъ достать въ такое время, когда 
каждый крестьянинъ самъ стремится къ тому-же. Отсутств1е 
жел'взныхъ дорогъ и далекое разстояие отъ нихъ ставило насъ 
въ безвыходное положете и невольно бросало насъ въ объятя 
кулаковъ, которые обирали насъ какъ ХОТЕЛИ. Теперь, однако, 
край нашъ НЕСКОЛЬКО оживетъ, такъ какъ лишя Курско-Во-
ронежской железной дороги прорезываешь нашу территорхю въ 
юго-восточномъ направлеши, захватывая небольшой районъНиж-
недввицкаго уезда. Но это будетъ хорошо для тъхъ местностей, 
которыя находятся вблизи полотна; большая же часть увзда, 
очень удаленная, оживится очень мало. Что касается крупныхъ 
хозяйствъ нашего уезда, то они ведутъ дело тремя способами: 
хозяйства, въ которыхъ ведется лишь одна сданная система безъ 
собственнаго посева; хозяйства, которыя идутъ еще по старому 
дедовскому режиму, и хозяйства, въ которыхъ нробудился духъ 
къ нововведешямъ и руководящей идеей которыхъ явилась идея 
рандональнаго хозяйства. Положеше первыхъ очень завидное, они 
безъ оборотнаго капитала и всякаго риска получали прекрасную 
арендную плату, которая доходила въ нвкоторыхъ местностяхъ 
до солидной цифры, а именно до 1885 года имели по 16 р. 
чистаго дохода съ каждой десятины, затемъ, съ падешемъ цвнъ 
на продукты, они все таки получили отъ 8 до 9 р. за десятину 
и лишь прошлый годъ ихъ оставилъ безъ дохода, но и безъ 
затраты своего капитала; хозяйства второй категорш, по удач
ному своему положенш, отдавая часть своихъ земель крестья-
намъ подъ посевы, за эту отданную землю обрабатывали осталь
ную землю въ свою пользу, следовательно не рисковали кани-
таломъ и, не входя въ расходы, имели доходъ, изменяющейся по 
степени урожая; никакихъ нововведенш не делали и денегъ на 
нихъ не тратили. Хозяйства, какъ перваго, такъ и втораго об
разца, находятся въ лучшемъ экономическомъ положенш противъ 
хозяйствъ третьей категорш. Третья категор]я, более пострадав-
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шаа отъ вст>хъ неудачъ, заключает* хозяйства, принадлежащая 
лицамъ, которыя задались мыслью вывести ихъ на бол'ве широ
кую дорогу и приблизить ихъ къ типу ращональныхъ. Двад
цать пять лт>тъ назадъ явилось первое убт>ждеше у хозяевъ, что 
типъ т^хъ хозяйствъ, которыя существовали въ нашей местности, 
не подходитъ къ требованш настоящаго времени, началось бро-
жевле и желаше перейти отъ устаревшей системы къ болФе но
вой и необходимой, такъ какъ земли, разрабатываемый бол4е со-
тень лт>тъ, уже утомились значительно и баснословные разсказы 
о ихъ производительности стали легендой; хозяева вооч]ю видели 
вредъ отъ старой системы, которая отзывалась хищниче-
ствомъ, и законъ брать отъ земли все, ничего ей не возвращая, 
сталъ устаръмшмъ закономъ. Но для того, чтобы имъ"гь воз
можность яерейти къ другому лучшему, одной энерии хозяина 
было мало; нуженъ былъ болт,е действительный рычагъ, это не
обходимый капиталъ для этого дъ\яа. Къ этому броженпо умовъ 
хозяевъ подоспели жидовдае ипотечные банки и вотъ хозяева 
(въ томъ числи и вашъ покорнъйнай слуга) ринулись, очертя 
голову, запасаться деньгами, дабы учинить переворота; деньги, 
конечно, выдавались и очень щедро и мы брали ихъ, но лишь 
насъ озадачивала та курсовая разница, которая только стала 
тогда известна, когда, нокончивъ ВСЕ д^ла, мы являлись для 
получешя денегъ. Я занималъ, наприм'Бръ, 10 тысячъ рублей 
и нолучилъ лишь 7 тысячъ, а съ вычетомъ полугодового пла
тежа, и того менье; съ перваго раза, когда занимали, казалось, 
что 6 и 7°|0 съ рубля — незначительные проценты, но когда 
пришлось ихъ платить за 10 тысячъ, получивъ лишь съ ч ъ т 
нибудь шесть, то стало ясно, что этотъ заемъ обременителенъ; 
когда же пришлось просрочить пдатежъ процентов*, то уже 
платилось по 10°|0 и по 12 процентовъ на полученную сумму. 
Это былъ нашъ первый нромахъ и такъ какъ это было новое 
двдо, то, понятно, что суть его мы не знали и потому оши
биться было возможно. Капиталы, взятые нами, пошли на пере
устройство имт.шй на бол'ве широких* началахъ; обстановка 
ихъ постройками, ригами, скотными дворами, амбарами, за
ведете молотилокъ, втшдокъ, рогатаго и навознаго скота, равно 
мелкаго хозяйственнаго инвентаря—поглотили много денегъ, такъ 
какъ мы, конечно, не были застрахованы отъ увлеченш. Эти рас
ходы поглотили занятые капиталы. Учреждеше батрацкихъ, или 
фермерскихъ хозяйствъ, потребовало усиленнаго найма рабочих* 
и надсмотрщиковъ надъ ними. Для того, чтобы земля обраба-
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тывадась лучше, мы начали пртбретать болъе улучшенныя ору-
д1я въ виде нлуговъ, железныхъ боронъ и съялокъ. Отъ хозя-
евъ такихъ хозяйствъ требовалось много энергш и труда; они 
должны были сами руководить работою этихъ машинъ, которыя 
были совершенной новинкой для остальныхъ представителей хо
зяйства; тутъ началась страшно усиленная борьба хозяина но
ватора съ его помощниками рабочими. Дело шло не везде оди
наково и зависило отъ способностей и энергш хозяина; тамъ, 
где хозяинъ энергично отдался делу и упорно боролся съ от
сталостью его окружающихъ, тамъ эти оруд!я привились; но 
друпе, менее энергичные хозяева, безпоигощно сложили руки, 
убрали эти нрмбретенныя за дорогую дену оруд1я въ сараи 
и перешли опять къ старому. Скотъ заведенъ более или менее 
хороши; и тутъ были соревновашя между владельцами и 
страшная рознь; тотъ, кто завелъ скотъ кровный, поставивъ 
его на подножный кормъ изъ листковыхъ травъ нашего паро-
ваго поля и на зимше сушеные корма, убедился въ невозмож
ности держать его, ибо онъ требовалъ лучшаго содержашя и 
ухода, ченъ т1з, которые могъ дать ему хозяинъ; у тъхъ же, кто 
не увлекался, прЬбреталъ лишь лучпие экземпляры местнаго 
скота, д'вло пошло лучше. Тоже самое случилось и съ лошадьми. 
Мнопе хозяева пршбрътали кровныхъ лошадей съ двоякой целью: 
работать на сильныхъ животныхъ и получать отъ нихъ приплодъ, 
но сильно ошиблись въ своихъ разсчетахъ; кровная, нервная 
лошадь, не годилась для работы, она крайне истощалась и со
держать ее въ должномъ порядки стоило дорого; приплодъ же по
лучался весьма незначительный, такъ какъ рабочая матка во
обще не скоро оплодотворяется и, подвергаясь, въ рабочую пору, 
въ состояши сужеребости, разнымъ треволнешямъ, легко выки-
дываетъ; работать же на лошадяхъ съ жеребятами, какъ выяс
нилось, совсвмъ невозможно; работникъ не хозяинъ и зачастую 
калечите приплодъ. Усиленное унаваживаше земли и желаше 
какъ можно скорее сдобрить ее, при недостатке своего навоза, 
понуждало пршбрътать его отъ крестьянъ и, правда, что хоро
шая вспашка хорошо удобренной земли, порядочныя цены на 
продукты хлебопашества, приносили хороппй доходъ хозяину. 
ВСЕ последующее 20 лъ"гъ прошли въ прогрессивномъ улучшенш 
хозяйствъ, съ примънешемъ закона возврата земле всего, что у 
нея бралось; но дохода не доставало, такъ какъ требовалось много 
на разныя отрасли хозяйства, а потому пришлось снова прибе
гать къ займамъ, дабы лерейтя отъ трехпольнаго къмногополь-
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ному севообороту. Страшное требоваше хлеба после турецкой 
войны, возвытпете его ценности, совегвмъ вскружило намъ го
ловы, мы делали больная затраты на хозяйства, разсчитывая на 
блестящую будущность. Но 1885 годъ съ его ценами и убытки, 
полученные отъ посввовъ, охладили наше рвеше: пришлось за
тронуть часть оборотнаго капитала, вследств!е этого на следую
щей годъ онъ оказался уже недостаточными), а потому, для но-
крыия убытковъ, явилась необходимость взяться за скотъ и дру-
пя статьи хозяйства; такимъ образомъ годъ за годъ мы пришли 
къ 1890 г. къ полному обеднение, а 1891 годъ уже насъ 
СОВСБМЪ поразилъ своимъ неурожаемъ и безкормицей, подъ вл1я-
шемъ которыхъ мы лишились даже ВСБХЪ СБМЯНЪ и всего скота. 
Конечно, на хозяйства пом'Вщиковъ и крестьянъ вл1яли одни и 
тв же факторы; нравственное падеше и обеднеше народа ото
звалось разрушающимъ образомъ на нашихъ хозяйствахъ; ото
звалось оно въ томъ отношеши, что, начиная примкнете ново
введений, мы имели рабочаго несравненно лучше того, какого 
им-вемъ въ настоящее время. Несовершенство труда для сельско
хозяйственна™ производства очень важно, такъ какъ онъ олице
творяешь ту силу, которая является руководителемъ и двигате-
лемъ сложной сельскохозяйственной машины. Самый главный во-
просъ хозяйства—это вопросъ о сельскохозяйственныхъ рабочихъ, 
но онъ почему-то игнорируется; между тъмъ, отъ ихъ труда и 
добросовъхтяаго его исполнения зависитъ все будущее нашихъ 
хозяйствъ; та распущенность, которая существуетъ теперь, при
водить къ отрицательнымъ результатамъ: какъ-бы хозяинъ ни 
старался, кашя-бы ни прилагалъ усил1я, чтобы его земли были 
хорошо обработаны, засеяны и своевременно убраны, онъ ничего 
не достигнете. Дорого оплачивая трудъ, каждый его шагъ и, 
требуя лишь добросовестнаго исполнетя своихъ распоряжешй, 
онъ видитъ и убеждается въ невозможности поддерживать необ
ходимый въ деле порядокъ. По несуществованш закона и за
щиты отъ произвола рабочаго, хозяйства совсвмъ падаютъ. Ра-
бочгй съ какимъ-то оетервенемемъ относится къ инвентарю, ло-
маетъ его, коверкаетъ, теряеть и расхищаетъ. Живой инвен
тарь, т. е. рабочгй скотъ, мучаетъ, бьетъ, выбиваетъ глаза, 
затягиваетъ до смерти и доводитъ до полной неспособности къ 
работе, и въ заключеще самъ же бросаетъ все и уходить, не 
дослуживъ срока. Что же остается хозяину—судиться съ нимъ, 
искать за повреждеше имъ оруд1я, за искалеченное животное? 
Да в^дь судъ ему не страшеиъ, у него НБТЬ ничего, а посадить 
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его подъ арестъ, этимъ только доставить ему же удовольствие 
покормиться, ничего не двлая, за счетъ земства. Такъ, Высо
чайше утвержденное 12 шня 1886 г. положеше о наймъ на 
сельсшя работы не принесло намъ никакого облегчешя, п мы 
остались въ тЬть же рамкахъ произвола, въ которыхъ находи
лись до этого. Составлявппе этотъ законъ взяли за образецъ 
идеалъ порядочнаго,но совести, работника и человека, а не та
кого, какого мы нмъшъ на практик. Видь у насъ работни-
комъ является человъкъ изъ деревенскаго пролетар1ата, который 
нрошелъ огонь и воду и мйдныя трубы, который смстритъ п 
ждетъ лишь того момента, какъ-бы выгоднее надуть хозяина, 
сделать ему побольше непр1ятностей и убытка и повыгоднее для 
себя уйти, стараясь это одвлать въ тате моменты, когда его 
трудъ, хотя и плохой, становится крайне необходимымъ, когда 
заменить ушедшаго хозяину почти невозможно. Нуженъ законъ, 
гарантирующй хозяйство трудомъ, и законъ крепки, который 
остановялъ бы работника отъ нроизвольнаго нереселешя отъ хо
зяина къ хозяину и удержалъ бы необходимую силу для хо
зяйства на лист* перваго найма, п тогда бы былъ возможенъ 
норядокъ въ нашихъ хозяйствахъ. У насъ бываетъ часто такъ, 
что сегодня у меня двадцать батраковъ, я расчитываю работу 
да это количество людей и отдаю приказаше, но, вставъ со свъ-
томъ, — будишь народъ и оказывается, что десяти челов'вкъ уже 
нъть. Бываетъ также и следующее: сегодня скотъ ходилъ по 
кормамъ, ИМ-ЕДЪ полное количество настуховъ, а на завтра,— 
вслт>дств1е бътства пастуховъ, онъ голодаетъ. И такъ продол
жается до самой страдной поры, когда рабоч1я силы уже со-
всвмъ таять. Съ проходомъ страдной поры, опять является воз
можность нанять новыхъ рабочихъ и эти уже живутъ устойчи
вее, потому что приближен! е безработицы и наступаете зимы 
заставляете, держаться ихъ у хозяина. Мы воспрянули духомъ 
при учрежденш института земекихъ начальниковъ и думали, 
что эти органы власти отнесутся практично къ д-влу и нуждамъ 
хозяйства, но оказалось, что они далеки отъ своего назначешя 
и лишь играютъ роль судей въ тйхъ проступкахъ, которые 
должны бы были предупреждать. Мы сознаемъ всю тя
жесть нашего положешя и сознаемъ, что мы не сего
дня, такъ завтра, нишде, но развязаться съ этимъ дт>ломъ, 
отстать отъ него, ликвидировать его—не имт,емъ возможности, 
оно уже дорого намъ, потому что мы въ это двло, вложивъ наше 
благосостояше, вложили въ него веб свои силы и способности, 
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работая для будущаго,ожидая довольства, мы доработались до 
нищеты. Счастливы тт, изъ насъ, которые попадаютъ на обще
ственную службу и, получая окладъ, могуть индеферентно отно
ситься КЪ ХОЗЯЙСТВУ, НО Д'БЛО въ тоиъ, что эти личности или 
очень богаты и, пока до объущешя, полагаются на прикащиковъ. 
или уже совсЬмъ разорены и имъ нечего делать дома у собя, 
въ хозяйстве. Хозяева же настоящее—тв не пойдутъ на службу. 
Мы руководимы бол'Ье высокой идеей служешя, на нашемъ свя-
томъ поприпгЬ, своей родин* и своему отечеству; мы не теряемъ 
надежды, что на невзгоды нашей жизни будетъ обращено долж
ное внимаше и можетъ быть мы еще пригодимся родинв и со-
служимъ ей службу, когда выбьемся изъ того тяжелаго поло-
жешя, въ которомъ находимся въ настоящее тяжелое время. 
Для этого правительству придется оказать свое покровительство 
нашему дт>лу, хотя бы такое, какое выказываетъ Гермашя къ 
своему хозяйству; я разумею покровительственныя боевыя пош
лины, которыя животворно повл1яли на ходъ германскаго сель-
скаго хозяйства, и между прочимъ, разорили русскихъ хозяевъ. 
Если цт>ны не изменятся, если тарифы жел1ззныхъ дорогъ оста
нутся ТБЖ6, то наше отечество увидитъ массу пролетар1евъ, ко
торые лягутъ своею тяжестью на государственную и частную 
благотворительность. ВМТ>СГБ СЪ падешемъ хозяйствъ крупныхъ, 
падутъ и хозяйства крестьянсшя, такъ какъ мы находимся въ 
однихъ экономическихъ услов1яхъ. Мы еще, поддерживаемые пра
вительством^—оправимся, но на крестьянина и его хозяйство 
въ скоромъ будущемъ разсчитывать трудно, п пройдетъ десатокъ 
лъ"гъ прежде, чтэмъ крестьянинъ войдетъ въ обычную свою колею. 

Перехожу къ 1891 году. 
Осень 1890 г., начиная съ первыхъ чиселъ шля, была 

крайне сухая и совершенно безоблачная. Паровыя пашни, для 
посвва подготовленныя въ шнЬ, въ конн/в таня и начал* шля 
были прибиты сильными дождями, зат'Ьмъ сильные шльсше жары 
и вътры высушили ихъ и уплотнили до степени крепкой, не па
ханной, земли, но мы надеялись, что около Ильина дня пой
дутъ дожди и поправятъ положение. Ильинъ день прошелъ, од
нако, безъ капли дождя; наступилъ августу время начала сЬва, 
и какъ крестьяне, такъ и землевладельцы, начали засввъ ози-
мыхъ хл-Ьбовъ, но зат^мъ остановились, такъ какъ совершенно 
сухая и уплотнившаяся пашня не позволяла какъ слъугуетъ обрабо
тать землю, да и сЬять, приваливая зерно комьями и глыбами, 
не было разсчета, т$мъ бол'Ье, что жарше дни и безоблачное 
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небо ясно указывали, что скоро дождей ждать невозможно. Bet 
мы занялись усиленной молотьбой, занявшей весь августъ; на-
ступилъ сентябрь и небо не изменило своего вида; но какъ время 
сьва проходило, то мы начали съвъ п кончили его въ сентября, 
за малыми исключениями; лишь HeMHorie хозяева ожидали хотя 
ноздняго дождя, въ надежд* посвять въ еввжую землю; неко
торые двоили землю, не нрискораживая ее для того, чтобы дря 
маленькомъ ДОЖДЕ посвять подъ борону. Но прошелъ и октябрь, 
совершенно сухой, и настал* ноябрь. Въ начал* ноября выналъ 
небольшой снътъ, и скоро растаялъ; несмотря на наступившей 
холодъ, хозяева начали сиять подъ борону, вслъдъ за ПОСЕВОМ* 
выдались четыре хорошнхъ теплыхъ дня, зерно разбухло и дало 
ростки. Раннее же ПОСЕВЫ, за недостаткомъ влаги, не взошли. 
ПОСЛЕ ЭТИХЪ четырехъ дней термометр* уяалъ сразу до ] 5 гра
дусов* мороза. Мы тогда же решили, что осенше ПОСЕВЫ, 
оставппеся сухими, спасены, а поздше пропали. Так* оно и вы
яснилось весной. Декабрь далъ много снъта и наступили силь
ные холода, доходившее до 40 по Реомюру, съ страшными 
северными и евверовосточными вътрами, и такъ продолжалось до 
февраля. Съ 20-хъ чиселъ февраля сразу отлегло и затвмъ 
сильный дождь 26 февраля согналъ моментально весь снътъ и 
начались прекрасные весенше дни; 1, 3, 4 и 5 марта было 
такъ тепло, что согръло землю, ранше озимые выкинули ростки, 
стали всходить густо и хорошо (вслъдеше ненадежнаго поевва, 
мы и крестьяне свяли отъ 8 до 10 мъръ зерна на 2400 к. 
сажень), густота ихъ даже насъ испугала, мы думали, что хлъба 
через* чуръ загущены. Такъ прошло до 10 марта и этотъ день 
погубилъ вев наши надежды. ПОИТЕ сильнаго, проливного, теп-
лаго дождя, 9 марта къ утру сделался морозъ въ 12 и такъ 
продержало три дня; затвмъ настали xopoinie дни, но съ силь
ными вътрами, которые очень выдували землю, поэтому мы 
СПЕШИЛИ съять ранте яровые хлъба. Занявшись яровыми и от
давшись этому труду съ сознашемъ того, что наши озимые 
цълы, мы были покойны, но все таки было любопытно взгля
нуть, какъ развиваются озимые. Я поъхалъ ихъ посмотреть и 
представьте мой ужасъ—вмъсто зеленъющаго поля, я увидалъ 
покрасневшее, и когда бросился отрывать корни, то нашелъ уже 
ихъ разлагающимися. Это обстоятельство совершенно убило вев 
наши разечетын вызвало новый расходъ; я купил* яровой пше
ницы и засъядъ ею весь пропавлпй клинъ озими—сто семьде
сят* пять десятинъ, отчего пришлось НЕСКОЛЬКО опоздать съ яро-
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выми и потерять почвенную влагу. Но все таки я всв ранте 
яровые хлеба посвялъ до Пасхи, которая была 23 апреля. 
Крестьяне тоже свяли овсы рано, что редко у нихъ бываетъ, 
и до Святой тоже успели покончить съ посввомъ. На Святой мы 
уже имели удовольств!е видеть всходы раннихъ овса и яровой 
пшеницы роскошно развивающимися. (Яровая пшеница не куль
турное растете нашего края; она введена въ еввооборотъ въ 
уЕздв мною и сеется только землевладельцами, и то въ неболь-
шомъ количестве). Святая неделя была суха, съ резкими ввт-
рами, и когда на еоминой взялись мы по взметамъ сеять просо 
и сажать картофель, то оказалось, что наша земля, прекрасно 
разделанная, была совершенно суха; но мы не теряли надежды, 
такъ какъ небо стало облачнымъ и подулъ легши юго-западный 
в'Ьтеръ; однако эти облака и тучи обманули насъ и ушли, не 
давъ ни капли влаги. Такъ продолжалось вплоть до 12-го ав
густа. Жары стояли невыносимые; счетомъ было три росы; ветры, 
cyxie и порывистые, совсвмъ выдули землю; такъ хорошо развив-
ппеся въ конце мая ранте ПОСЕВЫ утратили силу, поздше же, 
сделанные после Святой, или СОВСБЫЪ не всходили, или всходили 
такъ р^дко, что отъ нихъ невозможно было ждать чего либо 
хорошаго. Въ такомъ положети находился весь районъ Ниж-
недввицкаго уезда, исключая небольшой полосы въ западной и 
северной его частяхъ, где выпало узкой полосой по два дождя 
въ мае и шне. После дождя 12 августа яровые стали всхо
дить дружно и хорошо, но опять начавппеся в!тры и страшная 
жара, стоявшая весь сентябрь и октябрь, ихъ засушила. Въ 
нершдъ этого времени все ручейки поиспарились, все колодцы 
повычерпались и явилась страшная нужда въ водопое скота. 
На нашихъ владвльческихъ земляхъ корма были шише, пастьба 
скота—где велась правильно, тамъ скотъ еще не такъ терпелъ, 
но у крестьянъ и землевладельцевъ, полагающихся на однихъ 
пастуховъ, къ последнимъ числамъ мая не было уже корма и 
скотъ кормили ночью старой соломой, съ оставшимся ухоботьемъ 
отъ прошлаго года. Лошадей же совсвмъ не пасли, такъ какъ 
не было пригодныхъ для того кормовъ. Паръ мы, землевла
дельцы, начали постепенно поднимать съ лервыхъ чиеелъ шня 
и обрабатывался онъ роскошно; крестьяне же рано взмета не 
начинаютъ, а приступаютъ къ нему съ 25 шня, запрещая бо
лее рантй цодъемъ, чтобы сберечь кормъ для своего скота. Въ 
обоихъ случаяхъ, какъ у владе.чьцевъ, такъ и у крестьянъ, 
паръ вышелъ прекрасный, мягкш, нежный и необыкновенно пе-
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регор*лый, и будь на него порядочный дождь, наръ бы далъ 
частыя нрекрасныя зеленя. Въ начали августа все населеше 
бросилось сиять въ сухую, на неясную землю, и все то, что 
было ПОСЕЯНО до дождя 12-го августа, не взошло и лежало до 
самой зимы; посеянное же поел* 12-го августа взошло хороню, 
однако наступившими жарами взошед1ше слабые ростки зажарило 
и засушило до самой поверхности земли. Сеянные хлеба поел* 
16-го августа, когда уже земля отъ бывгааго дождя совсвмъ 
просохла, долго лежали безъ всхода, но 8 сентября выпалъ 
небольшой дождь, промочивпий землю на вершокъ,и поел* него 
ПОСЕВЫ пошли развиваться хорошо, а равно оживились НЕСКОЛЬКО 
и посввы, у которыхъ верхушки засохли, и дали новые стрелки; 
начавшиеся затемъ прохладные дни и по временамъ неболышя 
росы действовали благотворно, зеленя, если не развивались (по 
местному не клочились), то все такп не засыхали. 5-го ноября 
валилъ СНБГЪ на совершенно сухую землю и затемъ лежалъ до 
Николпна дня, Т. е. до 6 декабря, постоянно и ровно; погода 
была не холодная. Въ средин* декабря была оттепель, которая 
унесла много снега, но затемъ на сырую землю выпалъ мокрый 
сньтъ на одну четверть толщиной и закрылъ опять наши ПОСЕВЫ. 
Въ январе 1892 года, съ 10 до 18 числа, были страшные су -
xie морозы, до 30 по Реомюру, затвмъ 19-го пошелъ дождь, 
который согналъ почти весь снътъ, сдгЬлалъ паводокъ, покрылъ 
поля водою отъ растаявшаго снвга, а 23 былъ сильный морозь, 
который все опять сковалъ, и наши ноля долгое время были го-
лыя, блестя на солнц* броней силошь покрывшаго ихъ льда. 
Этотъ ледъ (по местному черепокъ) грозитъ опять неурожаем!, 
оззмыхъ, такъ какъ подо льдомъ они могутъ задохнуться и лишь 
одна надежда на то, чтобы весна была позднею съ дружнымъ 
таяшемъ снега и льда; что она будетъ поздняя, уже видно изъ 
того, что въ данный моментъ у яасъ СНЕЖНЫЙ заметь, хотя уже 
3-е марта. Я уже сказалъ выше, что ранте яровые ПОСЕВЫ 
1891 г. начали развиваться, а поздше почти не всходили; такъ 
продолжалось до самаго дня ихъ вызр^ватя и уборки. Они вышли 
такъ малы ростомъ и такъ редки, что косить ихъ было немыс
лимо и почти можно сказать, что ВСЕ озимые, не подсеянные и 
подсвянные просомъ и гречихой,и ВСЕ яровые брались руками, 
т. е. выдергивались съ корнемъ и такимъ образомъ набиралось 
на десятин* отъ 1 до 2 копенъ. Такъ делалось въ крестьян-
скихъ и частью въ землевладвльческихъ хозяйствахъ; никото
рые, однако, не прибегали къ такому способу уборки задорого-
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визиою ея (нужно было на десятину 30 бабъ при ЦЕНВ 20 к.)? 
и травили ихъ оголодавшгаъ скотомъ. Въ моемъ хозяйстве, при 
ПОСЕВЕ 350 десятинъ въ двухъ поляхъ, озимомъ и яровомъ, ко
сили только яровую пшеницу и овесъ, причемъ первая дала 
6 копенъ, а послъдшй—5 коненъ въ среднемъ; просо же частью 
косили по лежнамъ и впадинамъ, частью оставляли подъ пастьбы. 
Ленъ поел* 12-го августа взошелъ и, будучи носвянъ на пот-
ныхъ мъстахъ, выросъ большой, но завязалъ пустыя головки и 
былъ скошенъ на кормъ. Рапсъ стравденъ скотомъ. Макътоже. 
Подсолнухи убрали по 10 пудъ съ десятины. Пшеница возвра
тила евмена и дала еще по 4 пуда лишку съ десятины. Овесъ 
принесъ по полторы четверти съ десятины и то очень плохаго 
качества, не болъе 20 ф. въ мъръ. Пшеница же на рижской 
пуркъ дала въеъ 10 пуд. 20 ф. въ четверти. Картофель 
совсъмъ не убирался, хотя я и пробовалъ убирать его, но это 
оказалось невозможнымъ, потому что онъ не оправдывалъ по
ловины поденной платы поденщицв. Въ уъздъ есть винокурен
ный заводъ Вайнштейна; у него эксплоатируется картофель въ 
большихъ размърахъ; нынъштй годъ было ПОСЕЯНО ИМЪ 300 де
сятинъ и онъ получилъ по 7 четвертей съ десятины, и этотъ 
урожай объясняется твмъ, что онъ его сажалъ прямо въ грязь, 
началъ посадку съ первыхъ чиселъ марта и продолжалъ до 
первыхъ чиселъ мая. Тамъ, ГДЕ были дожди, про которые я го-
ворилъ выше, овесъ пришелъ по 6 копенъ, съ умолотомъ около 
четверти съ копны, просо дало 6 копенъ съ умолотомъ трехъ 
пудовъ съ копны; гречиха во всемъ уъздъ пропала и едвали 
будетъ сняться въ настоящемъ году за неимътемъ съмянъ. Этотъ 
результата урожая былъ уже ясенъ въ шив мъсяцъ, но все 
еще была надежда на то, что пойдутъ дожди, и ноздше хлъба, 
какъ просо, греча, подсолнухъ, несколько оживятся, но cyxie 
iiOHb и шль убили совевмъ наши обнця надежды и мы воочт 
убъдились, что у насъ ПБТЪ ничего. Въ первыхъ числахъ ав
густа началась паника между народомъ; онъ бросилъ работать 
и сталъ побираться, уъзжая на довольно далешя разстояшя; 
первое время побиравнпеся зарабатывали xoponiie куши, нотакъ 
какъ ихъ было много, то подавать имъ перестали. Въ авгусгв 
мы остались безъ женскаго труда, ибо ВСЕ деревни пошли въ 
поборъ, конныя побирушки доходили до EieBa, собирая и тутъ 
же продавая,—вернулись съ деньгами. Нужно отдать честь на
шему земству; оно въ шив хлопотало о разръшенш экстреннаго 
земскаго собрашя, на которомъ было высчитано необходимое ко-
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личество хлеба, въ размер* 800,000 пудовъ, но это поста
новление, не поддержанное нашими губернскими гласными, про
валилось на баллотировке, и нашему земству было отказано въ 
займи изъ продоволъствепнаго капитала. Если-бы этотъ кредитъ 
былъ открыть, то земство имело-бы возможность, еще въ 1юлт> 
и августе, скупить хлеба въ район* нашего уезда несравненно 
дешевле, чеыъ заттшъ покупало наше губернское земство; 
хлеба были бы у насъ на местахъ, и не пришлось бы 
ихъ таскать целую зиму изъ Воронежа, съ платою за провозъ 
по 10 к. съ нуда, да кроме того общество, высылая подводы, 
приплачивало еще отъ себя за каждый пудъ отъ 10 до 20 к. 
Мы все, деревеяше жители нашего края, удивлялись тому ха
латному отношенш нашей местной администрации, съ которымъ 
она относится къ факту наступающая голода; лишь въ авгу
сте она зашевелилась и изъ правительствующихъ расноряжешй 
стало видно, что правительству местная администрация собра
лась, наконедъ, сообщить объ этомъ обстоятельстве. Затт>мъ уже 
началась горячка благотворительности широкой, неосновательной, 
необдуманной и доказала полное все таки незнакомство съ дета
лями жизни пострадавшихъ. Земство наше было крайне стес
нено выдачею сьмянъ на обсвменеще крестьянскихъ полей, и 
крестьяне не дождались этой помощи, а ПОСЕЯЛИ СВОЙ хлт>бъ, 
частью намолоченный въ неболыпомъ количестве изъ новаго уро
жая, частью же прошлогодни и пршбретешшй покупкою у 
своихъ односельцевъ. Земство, уже въ конце августа и начале 
сентября, роздало семянные хлеба, и то эта раздача была въ 
высшей степени не равномерна и на чемъ основывалась—не из
вестно; какъ я ни старался добиться —• все-таки не добился 
причинъ ея. Раздавалось въ одномъ обществе 2у2 нуда на 
душу, въ другомъ 3 и 4 и 5 пудовъ, и лишь двумъ обще-
ствамъ перепало какъ следуетъ; местный земски начальникъ 
выдалъ живущимъ около него крестьянамъ по 9 пудовъ на 
душу; бывппе же крепостные председателя земской управы по
лучили по 7 пудовъ. Да и хорошо, что крестьяне не дожда
лись этой выдачи, потому что часть ржи, купленной для по
сева, никуда не годилась вследCTBie испорченности. Наши 
учреждетя потерялись, упустивъ хлебъ находивпийся въ уезде 
и скупленный барышниками; они не знали, где взять хлебовъ, 
но наконецъ уменьшенный тарифъ указалъ имъ на Еавказъ и 
Ставропольскую губернш; въ этотъ промежутокъ потерявшейся 
администрации, домашше хлеба были вывезены барышниками въ 
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друия маетности и проданы съ хорошимъ барышемъ. Съ поло
вины августа и до ноября мука у насъ стояла по 1 р. 50 к., 
да и что это была за мука; по моему даже хуже Пухертов-
ской. Народъ все поелъ. Хотя семена и выдавались, но все 
таки не вся площадь ПОСЕВНОЙ земли была обсеменена, много 
осталось крестьянскихъ полосъ незасеянными. У землевладвль-
цевъ,—им'ввтихъ запасы отъ прошлаго года, озимыя были за
сеяны старыми свмянами; лично мяв пришлось купить сто 
семьдесятъ пять четвертей хлеба, т. е. 125 четв. ржи и 50 
четв. пшеницы, которыми я обсьменилъ свои поля и я много 
выгадалъ въ томъ, что, покупая хлебъ рано, им*лъ возмож
ность выбрать хоропий и всхожи, но всетаки я платилъ за 
рожь по 1 р. за пудъ и за пшеницу по 1 р. 20 к. Въ ав
густе и въ начал* сентября паника въ народ* все возрастала; 
наконецъ, когда появилось правительственное распоряжете о 
дешевой проездной плат* по железнымъ дорогамъ, населенщ по-
страдавшихъ местностей для заработковъ, то въ октябре дви
нулись массы народа въ урожайныя местности; большею частью 
въ Черноморскую область и на Кавказъ, ехали ЦЕЛЫМИ семьями, 
ехали бабы и дети, но затЬмъ горячка эта несколько успокои
лась, когда узнали, что будетъ помощь хлебомъ отъ земства. 
Стремлеше на югъ такъ было сильно, что даже pa6onie, имев
шее места, побрасалп ихъ и спешили туда-же. Мнойе крестьяне 
все нопродали, оставивъ лишь одне избы, и, забравъ семью, 
ушли; затемъ въ ноябре стали мноие возвращаться. Слава Богу, 
что мы, землевладельцы, успели сделать все необходимое, чтобы 
приготовиться къ зиме, такъ какъ въ октябре не могли уже 
получить рабочихъ на сроки, а находили лишь пробивающихся 
поденной работой. Въ настоящее время все хозяйства остались 
безъ рабочихъ, потому что въ летники и срочные pa6o4ie ни
кто нейдетъ, а лишь ходятъ и пробуютъ наниматься, прося 
цены невозможныя; и замечательно, что, кроме ушедшихъ на 
Кавказъ, оставппеся упорно сидлтъ дома, ничего не делая и 
не хотятъ и думать о труде, находя его не нужнымъ при да-
ровомъ прокормленш. Крестьяне нынештй годъ совсемъ раз
вратились и приходится слышать отъ нихъ весьма странныя 
мнешя о томъ, что хорошо было бы, чтобы и следуюпцй годъ 
былъ голодный, и чтобы ихъ кормили даромъ и возили дешево 
туда, куда имъ вздумается» У нихъ есть деньги — зароботокъ 
въ 1891 году на юге былъ прекрасный,—заработали отъ 30 
до 75 р. на человека — деньги остались целыми. За земли, 
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взятыя подъ ПОСЕВЫ, они не платили, повинностей еъ нихъ не 
взыскивали, зат'Ьмъ вся лишняя скотина ими продана и, сверхъ 
ожидатя, по хорошимъ цвнамъ, вследств1е того, что, прослы-
шавъ про голодъ нашей МЕСТНОСТИ, — наехало много купцовъ 
изъ урожайныхъ местностей и каждый ехалъ, думая, что скотъ, 
лошади и овцы будутъ ни иочемъ, но такъ какъ снросъ далеко 
превышалъ предложеше, то ЦЕНЫ на скотъ стояли почти нор
мальный; лишь ОДН-Б лошади, старее десятилетняго возраста, 
были всв порезаны на кожу. 

Скотъ къ концу ЛБта оказался крайне худымъ, и потому 
дМствительно разсчитывать на настоящую за него ЦЕНТ 
было невозможно. Рогатый скотъ, смотря по возрасту и жи
вому весу, продавался: телята весенше 2 р .—3 р., годо
вики отъ 3 р. 50 к. до 6 р. , двухлетки отъ 6 до 12 р . , 
коровы 3 — 8 лт̂ тъ отъ 12 до 20 р. и дороже, если ОНБ 
годны были на мясо; овцы, старыя и по второму году, шли отъ 
3 до 5 р. , ягнята весенше отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к. 
за штуку; свиньи 1—3-ЛБТКИ отъ 3 до 10 р. , смотря по до
стоинству; лошади лишь въ августе, т. е. до 15 числа, были 
дешевы, а именно: на Успенской ярмарки въ г. От. Осколе, 
первые два дня продавались за половину стоимости, но затвмъ 
на поел'Бдующихъ ярмаркахъ цены, вслъдствхе массы покупщиковъ, 
прибывшихъ изъ урожайныхъ местностей, какъ-то изъ Полтавской, 
Черниговской, Шевской и другихъ губершй, поднялись такъ: 
ц'вна на лошадей, отъ 1 года до 10 лъть, поднялась до нормы, 
стоявшей въ xoponiie урожайные годы. Въ особенности страш
ная горячка была на пршбретеше годовалыхъ жеребятъ, которыхъ 
брали выше ихъ действительной стоимости; сосуны и жеребята 
плохаго сорта действительно были дешевы, такъ какъ ихъ иначе 
какъ на зарезъ не покупали; платили за нихъ одну бутылку 
водки, такъ какъ хозяева ихъ пропивали, а деньгами не брали. 
Xoponiie хозяева-мужики сохранили хорошихъ лошадей и своихъ 
жеребятъ и допродавали то, что уже за старостью не могло 
перенести зимы, при недостатке корма. Люди же, которые 
держатъ лошадь еъ весны до осени, т. е. на рабочее только 
время, те продали, конечно, уже по обычаю^ какъ продавали 
и въ урожайные годы; лошади ихъ шли отъ 4 до 20 р. Все 
старыя доведи, которыхъ хозяева не хотели продавать осенью, 
не выдержали все-таки зимы. Теперь же, т. е. начиная съ фе
враля и въ марте, идетъ покупка лошадей крестьянами, для по-
девыхъ работъ, на местныхъ ярмаркахъ по обычнымъ ценамъ, 
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т. е. согласнымъ съ действительной стоимостью животныхъ. 
Третьяго марта было собрате попечителей отъ веЬхъ обществъ, 
на него пригласили и другихъ лип/ь и вст>хъ землевлад'Ьльцевъ 
для решетя вопроса относительно поддержашя рабочихъ лоша
дей, оставшихся у хозяевъ, и для изыскашя способа прокорм-
летя пхъ по поводу ассигноватя на этотъ предметъ 550 ты
сячъ на Воронежскую губертю, изъ коихъ на долю Нижне-
девицкаго уезда пришлось 75 тысячъ руб. Изъ означенной 
суммы куплено губернскимъ земствомъ для прокормлетя лошадей 
Нижнед'ввицкаго уезда овса на 26 тысячъ руб., или 30 тыс. 
пудовъ; онъ обошелся земству въ Воронеже около 87 коп., да 
доставка его будетъ стоить за пудъ 10 коп. для земства, и ми-
нимумъ 20 коп. для обществъ; следовательно, последнимъ онъ 
обойдется въ 1 руб. 7 коп. Наличность лошадей въ Нижне-
дъчвицкомъ уезде высчитывается, приблизительно, въ 20 ты
сячъ головъ; исключая изъ нихъ 5 тысячъ, принадлежа-
щихъ хозяевамъ, которые могутъ прокормить ихъ своими средства
ми, получимъ 15 тысячъ, нуждающихся въ земскомъ вспомоще-
ствоваши; следовательно, на лошадь придется по два пуда овса, 
и кроме того остается еще 49 тысячъ р. , которые прп раздал* 
иа 15 тысячъ лошадей дадутъ на лошадь по 3 р. 26 к. до-
бавочныхъ; на нихъ то постановлено собрашемъ выдать по три 
пуда ячменя на каждую лошадь для пересыпки резки. Мноие 
изъ членовъ собрата настаивали на выдаче добавочныхъ де-
негъ лонечительствамъ, для раздачи нуждающимся крестья-
намъ, но друпе на это не согласились и хорошо сделали. Впро-
чемъ этотъ вопросъ будетъ решенъ окончательно 6-го марта въ 
г. Воронеже продовольственною коммиией, подъ председатель-
ствомъ г. начальника губернш. Хозяева-крестьяне, имеюпце ло
шадей, далеко не нуждаются въ корме, и у каждаго онъ есть для 
того количества лошадей, какое имъ оставлено; мне кажется, 
что эта затрата для нашей местности является не ращональнымъ 
п излиганимъ расходом:.. Предположеше о томъ, что крестьяне, 
взявпие на лошадей ссуду, будутъ за нее работать и сеять сво-
пмъ односельцамъ, — немыслимо на томъ основанш, что у всехъ 
безлошадныхъ, и техъ, которые не думаютъ о ихъ пркбретенш, земли 
какъ яроваго, такъ и озимаго поля, сданы за безпДшокъ имею-
щпмъ лошадей и эти крестьяне обсеменятъ ихъ въ свою пользу. 
Лично мой взглядъ такого рода, что все это стремлете къ по
мощи идетъ въ высшей степени непрактично и меры принима
ются лишь тогда, когда оне уже теряютъ свое значете, и дФ-
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лается все съ такою лихорадочною поспешностью, благодаря ко
торой все постановлешя являются непрактичными. Причина 
этому недостаточное знакомство линь, стоящихъ во главе дела, съ 
действительнымъ положешемъ края и его населешя. Теперь я пе
рейду къ описанш помощи хлебомъ населешю. Въ начале но
ября 1891 года были учреждены во ВСБХЪ селахъ попечитель
ства, большею частью подъ предсБдательствомъ священниковъ; 
эти попечительства начали свои дейодая съ распределешя по
мощи нуждающимся, и тутъ наступилъ полный произволъ, зави
сящей отъ лачныхъ взглядовъ людей, взявшихъ въ свои руки 
дело. Такъ какъ начали съ даровой помощи „Краснаго Кре
ста" и другихъ пожертвованш, то, прежде всего, обратили вни-
мате на бывшихъ крЬпостныхъ крестьянъ, т. е. дворовыхъ, не-
пм'Ьющихъ надела; имъ стали выдавать, согласно съ личнымъ 
взглядомъ выдающаго; конечно, тутъ руководились степенью 
имущественна^) состояш'я, но какъ оценка имущества завнситъ 
отъ личнаго взгляда, то понятно были и такого рода факты, 
что некоторые более состоятельные получали гораздо больше, 
чемъ менее имущее. Въ Нижнедевицке образовалось тоже по
печительство и дамски комитета, который открылъ столовую и 
пекарню, последтя открылись также во многихъ селетяхъувзда, 
и МНЕ кажется, что онв являлись самой осмысленной помощью, 
такъ какъ ими пользовалось самое бедное населеше деревни, и 
главное пользовалось не даромъ, а платя дешевую цену. 

Земскую помощь хлебомъ начали выдавать въ декабре. 
Списки, по которымъ шла выдача, составлялись сельскнми пи
сарями, проверялись старшинами, но не въ натур*, а лишь од
ною подписью. Земская управа и земше начальники совершенно 
положились на добросовестность попечительствъ, старшинъ и 
сельскихъ старость, и пошелъ раздаваться хлебъ, приобретенный 
съ такими жертвами для государства и его бюджета. Тяжело 
действительно смотреть на то, что у насъ делается; я себе даже 
не могъ представить возможности такого безпорядка, который 
такъ тяжело отзовется въ будущемъ на населеши и на государ
стве—пожертвовавшемъ страшныя суммы, которыхъ, я уверенъ, 
достаточно бы было и половины, чтобы поддержать населеше. 
Губернское земство выработало постановлеше, которое должно 
было быть руководящимъ закономъ распределешя вспомощество-
вашя, но редакщя его далеко не безукоризненная и зависитъ отъ 
личнаго толкования. Приведу его статьи, которыя гласятъ сле
дующее: 
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Хлт>бъ для посЬва озимыхъ полей выдавался; на нродоволь-
CTBie выдается, на яровые посЬвы хл'Ьбъ будетъ выдаваться 
только нуждающимся и только взаймы. Земство само, занимая 
у казны, не можетъ раздавать хл'Ьбъ безъ отдачи денегъ, ко-
торыхъ хл^бъ стоить. 

Хл^бъ, выдаваемый изъ запасныхъ магазпновъ, по закону 
долженъ быть возвращенъ съ иерваго урожая; за хл'Ьбъ, куп
ленный на собственныя деньги земства, деньги будутъ разсро-
чены; за хл'Ьбъ, купленный на занятыя у казны деньги, они 
должны быть возвращены въ три года. 

Число народа, нуждающагося въ i/одмогв хл'Ьбомъ, велико, 
но не мало и твхъ, которые могутъ прокормиться на свой счетъ. 
Поэтому хл^бъ будетъ выдаваться только нуждающимся семей-
ствамъ, а нуждающаяся семейства гЬ, у которыхъ нт>тъ ни хл'Ьба, 
ни денегъ на покупку его, ни хозяевъ работниковъ, которые 
могли бы заработками прокормить семью. 

Если заработковъ НБТЪ, то на семью хл'Ьба выдается, но 
работнику мужчин'Ь онъ не будетъ данъ даже и взаймы. 

Работникъ мужчина, когда его семья получить хл'вбъ, обя-
занъ идти въ заработокъ, хотя бы за одно пропиташе. 

На грудныхъ д'Ьтей до года хл'вбъ не выдадутъ. 
На пропиташе будетъ выдаваемо хл'Ьба взаймы по 30 ф. 

на 'Ьдока въ мъхяцъ, по круглому разсчету, а такъ какъ 'Ьдоки 
не равны, то будетъ выдаваться на д'Ьтей до 7 л'Ьтъ по */2 пУДа> 
а остальнымъ нуждающимся по 1 пуду въ мъхяцъ. 

Работники изъ счета выключаются по правиламъ, установ
ленным!) губернскпмъ земскимъ собрашемъ. Земскому собрашю, 
открываемому въ семъ декабре, губернская управа представ-
ляетъ ходатайство о разрт>тети ссудъ работникамъ въ гЬхъ 
случаяхъ, когда ут-здная управа признаетъ то нужнымъ. 

Указанныя мною статьи должны были руководить попечи-
тельствами, земскими начальниками и земскою управою, но дъло 
въ томъ, что ихъ совсЬмъ игнорировали и, какъ объяснено 
выше, выдавалось согласно взгляду выдающаго и назначающаго. 
Я сказалъ уже, что списки дълались сельскими писарями, ко
торые писали ихъ далеко неверно. 

У насъ есть такого рода фактъ, что одинъ изъ попечите
лей дворянъ, будучи самъ челов'Ькомъ больнымъ, поручилъ 
списки по седешю составить сельскому писарю, а какъ состав-
леше ихъ не входитъ въ прямую его обязанность, то онъ за 
трудъ свой положилъ взыскивать въ свою пользу контрибуцш 
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съ каждой записанной души по куриному яйцу. Если въ семь* 
было десять душъ, то онъ получалъ десять яицъ; если же до
гадливый и тароватый хозяинъ давалъ ему пятнадцать яицъ, 
то онъ, по м4ре увеличиватя числа яицъ, — увеличивалъ и 
семью давтаго. Недававппе же яицъ, за неим'Ьтемъ ихъ, ис
ключались изъ списка. Да и въ другихъ попечительствахъ 
были тоже задабривашя и брали по 10 к. съ души, и брали 
по одной бутылке водки. 

Отсюда очевидна вся неправильность этихъ списковъ, а какъ 
проверка ихъ требовала серьезнаго и личнаго труда, то немно-
rie взяли на себя его; друие же руководствовались ими какъ 
въ семейномъ, такъ и въ имуществеяномъ отношенш. Желате 
получить хл'Ьбъ со стороны крестьянъ было повальное, и более 
богатые, заплативппе дороже за вписываше ихъ въ списки, 
скрывая свою имущественную состоятельность, пользовались по
мощью наравне съ ничего неимущими. Живя между народомъ 
и соприкасаясь съ ними постоянно близко и пользуясь его 
дов'Брхемъ, вследетчие моей долговременной жизни между нимъ, 
я, конечно, знаю все, что делается кругомъ меня. Знаю его 
тяжелое положеше во всвхъ его деталяхъ, и знаю все то, что 
недоступно чиновнику и человеку, въ которомъ они чувствуютъ 
начальство. У насъ 13 волостей въ уезде, разд'Ьленныхъ на 
4 участка земскихъ начальниковъ, и ВСЕ ЭТИ 13 волостей ингв-
ютъ разнообразное поняпе о выдач* пособи, исключая размера, 
постановленнаго губернскою земскою управою. Въ одной воло
сти выдается всвмъ членамъ семьи, не исключая и работниковъ, 
въ другой — выдается лишь на женъ, детей и стариковъ, 
въ третьей—выдается семье и при семьт. одному работнику. Жи
вой инвентарь не считается имуществомъ, а потому выдаютъ 
им'вющимъ лошадей, коровъ и овецъ. Выдаютъ землевладельцамъ-
крестъянамъ, им'вющимъ свои собственные участки земли. Даже 
выдается тъмъ, которые им'Ьютъ до 300 десятинъ земли. Въ 
одной лишь волости добросовестно относятся къ ОЦЕНКЕ иму-
ществъ. и въ этой волости не нолучаютъ люди, имеюпце мель
ницы, срубы, землю и занимающееся какимъ либо промысломъ. 
Подобная выдача вспомоществоватя невольно, своей не едино-
образностью, пораждаетъ между выдающими и получающими не-
доразум-Бшя. 

Въ одной волости по списку совсвмъ нъть молодыхъ работ
никовъ; имеются лишь переживпш предельный возрастъ 55 лътъ, 
и н-вть грудныхъ д^тей, такъ какъ они все помещены въ руб-
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рику отъ 2-хъ до 7 Л'Ьтъ. Въ одномъ небольшомъ селеши, 
въ которомъ живетъ земскш начальннкъ, крестьяне но-
лучаютъ вспомоществоваше отъ „Краснаго Креста" и зем
ства, не смотря на ихъ порядочную зажиточность. Попе
чители, распоряжаюпцеся выдачею отъ „Краснаго Креста", 
отыскиваютъ людей еъ какпмъ-бы то ни было физическимъ не-
достаткомъ, не смотря на ихъ состоятельность, выдаютъ имъ, не 
обращая внимашя на номошь, получаемую отъ земства. И по
добная выдача влечетъ за собою ежемесячный расходъ въ 90 
тысячъ пудовъ, исключая помощь „Краснаго Креста". Эта со
лидная цифра все возразстаетъ,иядумаю, что на долю Нижне-
дввицкаго уезда, въ продолженш отъ 1-го декабря по 1-е шля, 
изъ хл'вбовъ израсходовано будетъ въ продолженш семи м'Ься-
цевъ 630,000 пудъ, на сумму, полагая кругомъ по 1 р. ЗОк. 
пудъ, 819 тысячъ руб., а присчитавъ кг этому за 25,000 
пудовъСБМЯННОЙ ржи, по 1 р. 30 к.—32,500 рублей, и за яро-
выя семена, которыхъ предположено выдать въ количестве 34 
тысячъ четвертей овса, по 6 р. за четверть, на 204,000 руб. 
и 30 тысячъ пуд. просана 37,500 р. , получпмъ 1.093,000 р., 
кромв затрать „Краснаго Креста" и хлеба, выданнаго изъ за-
пасныхъ магазиповъ. Всей ПОСЕВНОЙ земли у насъ считается 
190 тысячъ десятинъ въ трехъ поляхъ; следовательно, эксплоа-
тируется ея ДВЕ трети, который составятъ 126,666 десятинъ; 
разделивъ на эту цифру сумму выданнаго пособ1я, получимъ 
цифру , которая будетъ составлять годовую плату этого долга, 
именно съ каждой посевной десятины около 7 р. 17 к.; раз-
бивъ же этотъ последшй платежъ на три года, найдемъ, что 
плата земству, за каждую засеянную крестьяниномъ десятину, бу
детъ равняться 2 р. 39 к. Вотъ результаты помощи, да къ 
этому еще нужно прибавить, что, выдаваясь неумело и неразум
но, она деморализировала народъ, отучила его отъ труда, npi-
учила къ лени и дала ему понять, что если не будетъ 
хлеба, то объ немъ есть кому заботиться. Мне думается, что 
будь помощь поставлена иначе, крестьянинъ былъ-бы въ лучшемъ 
положенш. Земству, получивъ отъ правительства заимообразно 
деньги, следовало купить нужное количество хлеба для данной 
местности, ссыпать его въ центре голодающей местности, или 
въ Воронеже, и поручить уезднымъ земскимъ собрашямъ обра
титься къ местнымъ землевладельцамъ съ просьбой взять въ свое 
заведываие по одному селу, составить тщательно списки нуж
дающихся и, по ихъ удостоверешямъ, выдавать нужное количе-
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ство хлеба за половину ЦЕНЫ; остальную же половину раз-
срочить на три года съ платежемъ процентовъ, более же 
состоятельные люди могли бы покупать хлебъ за цену, ко
торую онъ стоить земству. Могутъ сказать, что подобная про
дажа была бы немыслима на томъ основанш, что у крестьянъ 
денегъ нвтъ, а я говорю, что это неправда,—деньги есть у всехъ, 
но они ихъ скрываютъ и купить хлеба не хотятъ на томъ 
основанш, что имъ даютъ его даромъ; въ нихъ живетъ полное 
убеждеше, что эти деньги дадутъ имъ проценты и, кромв того, 
круговая норука еще более заставляете ихъ стремиться къ по-
лученпо дароваго хлеба, такъ какъ каждый разсуждаетъ, что 
дается хлебъ его однообщественнику, который лишь считается 
имъ и уже давно хл'Ьбопатествомъ не занимается, сдавая свою 
землю въ аренду, что онъ „голъ—какъ соколъ" и что съ него 
никто никакимъ манеромъ этого хлеба обратно, или денегъ за 
него, не получить; ему же, более состоятельному, придется пла
тить за того, и вотъ думаетъ-думаетъ, да н начинаетъ требо
вать крайне назойливо. При МНЕ былъ такого рода фактъ: 
являются въ земскую управу два крестьянина и подаютъ жа
лоб j на то, что заведуюнцй ихъ волостью исключилъ ихъ изъ 
списковъ нуждающихся; меня удивила ихъ жалоба, такъ какъ 
я хорошо знатъ, что у двухъ этнхъ крестьянъ до 400 деся-
тинъ земли и есть хоропня деньги. Я сообпшлъ о томъ предсе
дателю п мы вместе начали ихъ усовещивать, и въ конце кон-
цовъ имъ было отказано въ нособш. Затвмъ я въ этотъ же 
день былъ въ одной изъ лавокъ города НижнедБвицка, куда 
явились и ТЕ самые крестьяне съ образчиками озимой пшеницы 
и ржи и предлагали хозяину лавки купить у нихъ одну тысячу 
пудовъ ржи и 700 пудовъ пшеницы, нрося за этотъ хлебъ но 
1 р. 40 к. за нудъ съ npieMKofi на месте, но торгъ не со
стоялся, и на другой день они хл'Ьбъ продали земской управе 
но 1 р. 27 к. на месть. Этотъ фактъ можетъ некоторымъ об-
разомъ указать вообще на отногаеше крестьянъ къ земской по
мощи; некоторые изъ нихъ действовали иначе: услышавъ о по
мощи отъ земства, они ВСЕ свои хлеба перемолотили и продали 
для того, чтобы пользоваться земскимъ всномоществоватемъ. Что 
крестьяне могли бы платить половину стоимости за хлебъ, а 
некоторые полную стоимость его, это верно и не одно мое лич
ное наблюдение, а общее убеждеше всехъ насъ, живущихъ 
въ деревняхъ. Мне могутъ возразить, что мое предложеше 
носылать всехъ нуждающихся за хлебомъ въ Воронежъ не 
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выдерживаетъ критики — и что это непрактично, такъ какъ, 
за отсутств1емъ лошадей и корма для нихъ, крестьяне оста
лись бы голодными, но это предложеше покажется непрак-
тичнымъ лишь тъиъ, которые, конечно, далеки отъ сути дере
венской жизни, такъ какъ безлошадные могли бы нанять, то есть 
сделать то, что двлается ими въ настоящее время. Земство пла
тить, смотря по разстоянш доставки, отъ 6 до 12 коп. съ пуда, 
и такъ какъ возятъ нодводы по назначенда отъ волостныхъ 
правлешй, то безлошадники, или которымъ гвхать не хочется, 
платятъ отъ 10 до 20 к. съ пуда своимъ односельцамъ. Тогда 
же это д'Ьло им^ло-бы больше порядка и они имъли-бы хлъбъ 
по стоимости доставки земской управой. Чтобы еще бол'ве выяс
нить этотъ фактъ, я приведу прим^ръ: я получаю вспомоще-
ствован1е отъ земства, но у меня нъть лошади; размерь этого 
вспомоществовашя ноложимъ 10 пудовъ, и вотъ, при высылкЬ 
под водъ, меня обязываютъ уплатить отъ одного до двухъ рублей 
за нровозъ тому, который ъдетъ за хл'Ьбомъ на своей лошади. 
Въ маргв м^сяц* 1892 года начали открывать даровыя сто-
ловыя по деревнямъ и открыли ихъ много и, понятное д'Ьло, 
что народъ валить въ нихъ, пользуется ими и лишь жал'ветъ, 
что „Красный Крестъ" не додумался давать по хорошейпорщи 
водки. Хотя эти столовыя открыты спещально для дгвтей, ста-
рухъ и стариковъ, неимущихъ семей, но я воочш убедился, 
что тамъ об*даютъ таше субъекты, которые сами легко накор-
мили-бы десятокъ человъкъ. Столовыя эти хороши, можетъ быть, 
въ такомъ кра-Б, какъ Самарская губершя, но у насъ онв со
вершенно излишни и лишь ведутъ къ тому, что нашъ народъ 
будетъ становиться все хуже и хуже^ми* кажется, что это не 
помощь тамъ, гд* уже помогаютъ, а полное излишество, проис
шедшее отъ увлечешя людей, стоящихъ во глав* этого двла; 
и верьте мн4, что въ будущемъ это принесетъ ropbKie плоды и 
отзовется тяжело, какъ на крестьянахъ, такъ и на насъ, ча-
стныхъ людяхъ, и на государств*. Уже мы нынвшшй годъ бу-
демъ испытывать всю тяжесть этой, ни ч^мъ не оправдываемой 
п совсьмъ ненужной благотворительности. Благотворительность— 
это палка о двухъ концахъ. У насъ была жена капитанъ-лей-
тенанта Давыдова, которая пргвхала въ нашу местность для 
поднят какой то кустарной промышленности, которой никогда 
у насъ и не существовало. Она •вздила по волостямъ, собирала 
бабъ и предлагала имъ конопляныя замашки для прядешя ни-
токъ за деньги, исполу, инаконецъ съ раздачей въ долгъ этого 
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продукта, для чего и оставила священникамъ и другимъ лицам!, 
несколько сотъ, а можетъ быть и болт.е, денегъ. И вотъ мате-
р!алъ купленъ, начали раздавать его въ долгъ. Бабы берутъ 
его охотно и опять приходятъ брать, яко бы онъ весь выдрядевъ, 
приходится покупать, но, оказывается, далеко т>хать за покуп
кой не нужно, ибо онъ пм'Ьется на лицо въ мъхтныхъ лавоч-
кахъ селешя, куда попалъ въ обм'Ьнъ на мыло, бт>лила и ру
мяна. Благодаря этой раздачт., вы можете видеть прекрасную 
половину рода человт.ческаго этихъ деревень въ полномъ нарадв. 
каждое воскресенье. Что кустарной промышленности у насъ нить, 
въ томъ могла убедиться г-жа Давыдова, а между ТБМЪ еще не
давно разрешено ей израсходовать 10 тысячъ руб. на покупку 
СБМЯНЪ конопли, которая, между прочимъ, есть у каждаго хо
зяина, хотя въ небольигомъ количеств*. Я имълъ удовольствие 
одинъ разъ встретитьдвухъ ревпзоровъ „КраснагоКреста",^хав-
шихъ изъ Воронежа въ г. Нижнедввицкъ и по его волостямъ 
проверять дт>йств1Я попечительствъ. Ихъ было двое, они Ьхали 
на почтовой тройк* и за ними везли, на другой тройк*, сухари, 
которыхъ было по виду никакъ не болт.е 25 пудовъ. У насъ 
отъ Воронежа до Нижнедт>вицка стоитъ проехать на тройку 
11 р. и, следовательно, за дв* тройки придется 22 р. ; такимъ 
образомъ одинъ лить провозъ сухарей обошелся около рубля за 
пудъ, а если считать обратный путь, то около 1 р. 50 коп. 
Мое личное убйждеше, что, не давая населешю даромъ хлт.ба, 
еще можно было заставить его работать съ платой за трудъ его. 
Яо прошла осень, прошла зима, у насъ не было никакихъ ра-
ботъ въ крат, и населеше ничего не двлало; наконецъ въ фе
врале крестьянамъ было объявлено, что если они хотятъ работать, 
то работа есть—постройка шоссе отъ Новороетйска до Сухумъ-
Кале, по 6 р. въ мт>сяцъ на харчахъ предпринимателей, съ от
правкой ихъ на 800 человт.къ; когда же въ ПОМГБДНИХЪ ЧИ-
слахъ февраля ихъ потребовали, то лишь пошло изъ волости 
два человека. Теперь настаетъ мартъ и вмт,стт> СЪ нимъ таяше 
снъта, и оставшимся дома уже не до общественныхъ работъ; у 
нихъ работы будетъ много и своей собственной, и такой, за ко
торую они получатъ деньги. Общественныя работы принесли-бы 
пользу въ нашей местности лишь тогда, когда бы он* были ме
стный и начались въ август*, сентябре и октябре, съ обяза-
тельствомъ работать, смотря по семейному положенш, одному или 
двумъ изъ семьи, притомъ съ платой не деньгами, а хл*бомъ, 
который пошелъ-бы на прокормъ. У насъ местная поденная 
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плата въ настоящее время 20 к. на нашихъ харчахъ, а ч'Ьмъ 
ближе къ лету, ТБМЪ она более будетъ возрастать. Что же ка
сается до уборки при среднемъ урожае, то нужно полагать, что 
трудъ будетъ очень дорогъ. Сегодня открылись озимыя поля; я 
отправился посмотреть и увиделъ грустный фактъ, что зеленя 
если не все пропали, то дадутъ лишь половинный сборъ. Что 
мы будемъ двлать? У насъ нвтъ свмянъ для обсвменеия яро-
выхъ полей; ч'Ьмъ же мы заменимъ пропавппе озими? Кто къ 
иамъ прШдетъ на помощь н кто пособитъ намъ? Вотъ вопросъ, 
на который нуженъ скорый отв'Бтъ и помощь тоже скорая. 

Засыпка въ запасные магазины хл .̂ба идетъ туго и всегда 
много недоимщиковъ, которые такъ пли иначе увертываются отъ 
этой обязанности; земство и нолищя хлопочатъ о засыпке и 
шлютъ громовыя приказашя волостному правленш; но дело сто-
итъ въ одномъ положены и прошлый годъ доказалъ, что без-
иорядокъ въ этомъ отношенш можетъ поставить населете въ 
крайне тяжелое положеше. Будь возможность энергически заста
вить недоимщиковъ пополнить запасы, тогда-бы они были 
полностью. 

У насъ общественныхъ запашекъ нт/гъ, хотя он* (я слышалъ) 
и заводятся, но какъ он* пошли,-—о томъ я не имею никакихъ 
свъугБшй. Только (это мое личное убеждеше) привиться они 
не могутъ, вследствие той неурядицы и произвола, к торые 
господствуютъ въ нашей деревенской админиетрацш, да едва-ли 
и принесутъ существенную пользу. Мне кажется, что эта по
винность скорее и успешнее пошла-бы, если-бы она была обра
щена съ натуральной въ денежную, но лишь съ тт,мъ, чтобы 
эти деньги не складывались съ ЩЕЛЬЮ получешя процентовъ, а 
употреблялись для покупки хлебовъ для техъ местностей, кото
рый ихъ платятъ. Этимъ-бы была принесена та польза, что на-
шимъ кулакамъ явилась-бы конкурренщя и н'Ькоторымъ образомъ 
поднималась-бы ценность хлеба. Ведь у насъ въ сентябре кре
стьяне продавали овесъ отъ 40 до 50 к., тогда какъ теперь-
же для нихъ земство покупаетъ около рубля за пудъ, а съ про-
возомъ онъ еще дорожаетъ. Много есть такихъ деталей въ жизни 
нашего крестьянина п землевладельца, которыя только ясно вы
казались, благодаря прошлому неурожаю. Все те полумеры, ко
торыя у насъ существуютъ, не приведутъ къ цели; нужно со
здать такое учреждете, которое держало-бы двло народной 
жизни въ своихъ рукахъ и върукахъ крепкихъ. Мы, старожилы 
уезда, радовались закону учреждетя земскихъ начальниковъ, но 
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ВМЕСТЕ съ твмъ недоверчиво относились къ этому ДЕлу, зная, 
въ чьи руки оно попадать, и это предчувсше не было опшбоч-
ньгаъ. Высовля идеи нашего правительства—упорядочить жизнь 
низшихъ сословий, не имгЕя дЬльныхъ исиолнителей нредяачер-
танш, людей труда и дъла, понятно, извращаются в, вместо 
пользы, приносятъ существенный вредъ. А что терпятъ крестьяне, 
то Боже упаси; старшины п писаря гяетомъ лежать на ихъ 
жизни. У старшины все обложено извъстнымъ взыскашемъ въ 
свою пользу и онъ является деспотомъ надъ наеелешемъ и силь
ной поддержкой шрсБдовъ и выборщиковъ, имъ самимъ назна-
ченныхъ, которымъ онъ всегда мирволитъ; онъ не боится ни
кого. 

Учреждеше министерства сельскаго хозяйства было-бы ясной 
зарею на нашемъ туманномъ небосклон* жнзни и, можетъ быть, 
оно своимъ животворнымъ лучемъ согртао-бы и осветило нашу 
неприглядную, тяжелую жизнь. 

Сегодня, 8 апреля, и я могу дать св^дЕтя объ озимыхъ 
хлебахъ. 

Морозы, стоявпие поели открытая зеленей, побили ихъ, и 
наши поля представляютъ крайне жалкгй видъ. Съ уверенностью 
можно сказать, что, при дальн'Ейшихъ, самыхъ благопргатныхъ 
уелов1яхъ погоды, мы будемъ имт/гь лишь свмена и можетъ быть 
немного больше. При яеблагоир1ятныхъ-же—и того не будетъ. 
Крестьяне овсовъ еще не свяли, а земля сильно сохнетъ и вы
дувается сильными вътрами, и какъ-бы 1892 годъ не былъ та-
кимъ же роковымъ, какъ и прошлый. Ржи р1здки въ высшей 
степени, а пшеницы почти совсвмъ пропали. 

2) Харьковская. 

Бекарюковъ, Василм Ивано
вичу Волчанскаго у* да, земле-
влад'блецъ. 

Причина полнаго неурожая 1891 года въ с'Вверо-воеточной 
части Волчанскаго уЬзда, въ волостяхъ Николаевской 1-й и 
Волоховской, конечно, должна быть отнесена къ недостатку 
влаги съ осени 1890 года и въ теченш всего лъ"гняго першда 
1891 года. Вслъдетчш этого, озимые ПОСЕВЫ осени 1890 года, 
въ большинстве случаевъ не взошли, а ТЕ, которые взошли, не 
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успели укрепиться и погибли весною. Что же касается до яро-
выхъ посввовъ, то, по той же причин*, они были или очень 
слабы, или вовсе погибли. Озимые хлеба и картофель погибли,, 
какъ въ культурныхъ хозяйствахъ, такъ и въ крестьянскихъ: 
яровые же, чт>мъ хозяйство велось культурнее, темъ вышли 
лучше, такъ-что урожай яровыхъ шпенипъ, овса, ячменя и под
солнуха достигалъ въ таких?- хозяйствахъ до 50 пудовъ съ 
десятины, а кукурузы даже до 100 пудовъ, въ крестьянскихъ-
же ВСБ эти растетя едва верну ли семена. 

Ослаблеше покупной способности бедствующая» мт>стнаго на-
селешя началось приблизительно съ 70-хъ годовъ, после того какъ 
описываемую местность постигъ рядъ неурожаевъ, а полный 
неурожай 1884 года окончательно подорвалъ покупную способ
ность неукрепившагося еще, после освобождешя креетьянъ, на-
селешя. 

После реформы 19 февраля 1861 года крестьянское насе-
леше, подъ бдительнымъ, человечнымъ, наблюдешемъ первыхъ 
мировыхъ посредниковъ, при благопр1ятныхъ климатическихъ 
услов1яхъ, крепкихъ денахъ и на хлебъ, и на заработки, стало 
заметно оправляться, несмотря на то, что повинности не соот
ветствовали его материальному благосостоянт, а организащя 
взыскашя этихъ повинностей была неправильна. Въ то же время 
землевладельческое хозяйство, не смотря на трудное время пе
рехода этихъ хозяйствъ отъ дарового труда къ наемному, и на 
отсутств1е всякаго кредита, проявило, подъ вл^яшемъ благо-
нр!ятныхъ климатическихъ уеловш и крепкихъ ценъ на про
дукты, наклонность къ устойчивому, прочному положенш. 

Непродолжительность благопр1ятнаго першда времени, упадокъ 
ценъ, неправильно организованный кредитъ, неустановивппйся 
порядокъ самоуправления пошатнули прочность направлешя хо
зяйствъ обоихъ родовъ; они, при неблагопр1ятныхъ обстоятель-
ствахъ, быстро пошли къ ослабленш и, после ряда неурожаевъ, 
достигли настоящаго бедственнаго положетя. 

Вместо изложешя своего мпвтя по вопросамъ (3 и 35), о 
томъ—какими общими мерами могло-бы быть устранено ослаблеше 
покупной способности бедствующаго местнаго населешя, и кашя 
экономичесия меры признаются въ указанномъ районе необхо
димыми, въ видахъ устранешя на будущее время техъ бедствй, 
катя созданы неурожаемъ текущаго года, я позволю себе при
ложить кратшй историчешй очеркъ 2 5-летней деятельности 
волчанскаго уезднаго земства, въ которомъ изложены меры, слу-
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жапця къ устрааенш причинъ, тормозящихъ развипе матер1аль-
наго благосостояшя крестьянъ. 

Что же касается до общихъ экономичеекихъ мт,ръ, относя
щихся къ землевладвльческимъ хозяйствамъ, то осуществлен!» 
ихъ представляется непреодолимое ирепятств!е въ томъ, что эти 
хозяйства не им'Ьютъ между собой никакой солидарности, и 
усивхъ каждаго изъ нихъ завпситъ отъ индивидуальной способ
ности руководителя онымъ; единственное средство въ борьб* съ 
предстоящимъ бт,дств1емъ об-Бднешя заключается въ стремленш 
развить среди хозяевъ по возможности солидарныя дМетв1я по 
взаимной помощи и нравственной, и матергальной поддержкЪ другъ 
друга; для достижешя означенной ЦЕЛИ, дворянскимъ собрашямъ 
следовало бы убедиться въ необходимости образовать изъ дохо-
довъ съ ихъ имуществъ большой капиталъ, чтобы на проценты съ 
него давать образоваше (преимущественно агрономическое) дЪ-
тямъ б'вдн'Бйтихъ дворянъ, и не допускать отчуждешя дворян-
«кихъ имт,нш въ руки другихъ сословй. 

Зат^мъ остается перейти къ отв'Ьтамъ по вопросамъ, кото
рые относятся исключительно къ постигнувшему насъ бфдствш, 
т. е. къ неурожаю 1891 года. 

Въ той части местности, которая подверглась неурожаю, на
туральные хлебные запасы не были замвнены продовольствен
ными капиталами, а потому последняя м'Ьра не им'вла никакого 
влтяшя; но и запасные общественные магазины принесли не 
большую пользу, потому что,послт. неурожая 1884 года и ряда 
посл'Ьдующихъ недородовъ, были разобраны и не засыпаны вновь, 
такъ какъ въ это время строго взыскивались недоимки по роз
данной хлебной ссудЬ и по общимъ повинностямъ. Обществен
ный запашкп ведутся небрежно, сельсшя общества не питаютъ 
къ нимъ сочувств1я, вслйдсше неурядицы въ исполненш работъ 
и недостатка вообще земли. 

Процента мИзстнаго населешя, который можетъ не требовать 
сторонней помощи и обходиться собственными средствами, самый 
незначительный. Не смотря на то, что населеше занимается 
земледъипемъ на наемныхъ земляхъ, почти ни у одного изъ хо
зяевъ НБТЪ собственнаго хл'Бба, и каждый изъ нихъ долженъ 
былъ продавать скотъ, чтобы покупать по дорогой ЦЁНВ хл'Ббъ 
для продовольств1я семьи, потому что не югветъ никакой отра
сли другаго труда, который давалъ-бы средства къ существова-
Н1ю, а стоимость заработка въ культурныхъ хозяйствахъ пала, 
вслт.дств1е плохого урожая корнеплодовъ. 
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Пестрота урожая минувшаго .твта объясняется исключительно 
своевременностью выпадетя местныхъ дождей. Оъ осени 1890 года 
местные жители предвидели б!здств1е, которое, конечно, ясно опре
делилось только съ шля месяца 1891 года, но, не имея ни-
какихъ средствъ принять катя бы то ни было меры для отвра-
щетя нужды, приступили къ продаж* сначала излишняго скота, 
потомъ къ запродаж* своего будущаго лътняго заработка, а за-
темъ къ сбыту более необходимая скота, и этими средствами 
содержали свои семьи до 1 марта 1892 года. 

Земское собрате, въ своихъ осеннихъ зас/вдатяхъ, провт.-
ривъ, чрезъ своихъ гласныхъ, на месте степень нужды насе-
летя и, принявъ во впимаше наличность хлеба каждаго домо
хозяина, наличность хлеба въ запасныхъ магазинахъ, требуемое 
количество хлеба на душу съ 1 октября 1891 года по 1 шля 
1892 года, считая на душу по 1 пуду въ месяцъ, а на обе*-
менеше обыкновеннаго ежегоднаго посева,—по 8 пудовъ на де
сятину, испросило правительственную ссуду въ 212 тысячъ пу
довъ хлеба. Губернское собрате, найдя ЭТОТЪ разечетъ правиль
ным!, и, уменынивъ только срокъ продовольствхя до 1 шня, 
испросило ссуду въ 200 тысячъ рублей, которая и была раз
решена правительством!.. Но местные исполнительные органы, 
руководимые взглядомъ губернатора, не исполнили этихъ поста-
новлетй собрашй и нашли возможнымъ раздать испрошенную 
ссуду для продовольств1я только съ 1 марта въ размер*, при
близительно, не больше, какъ на одинъ месяцъ. На обыкно
венный ежегодный поеввъ хлебъ кунленъ и хранится въ амба-
рахъ до посева. 

Съ 1 января 1892 года местная благотворительность вы
разилась д*йств1ями попечительства Ераснаго Ереста; оно раз
давало, преимущественно безземельнымъ крестьянамъ, на душу по 
1 пуду муки въ месяцъ, а частными лицами, на частныя по-
жертвовашя, были открыты въ разныхъ мъстахъ 20 столовыхъ; 
ими пользовались семьи т*хъ хозяевъ, которымъ уже нечего 
было продавать для содержатя своихъ семействъ. Эти евоевре-
менныя меры, принятыя благотворительностью, не допустили уве-
личешя нищенства и безп/Ьльнаго ухода въ зимнее время для зара-
ботковъ на сторону. При этомъ трудно определить целесообраз
ность той или другой меры благотворительности, такъ какъ 
каждая изъ нихъ имеетъ свои достоинства и недостатки. Стои
мость содержатя души, при обеихъ мерахъ, обходилась до 1 
рубля въ мЬсяцъ. 



— 103 — 

Рожь п ячмень закупались и привозились изъ южныхъ увз-
довъ губерти, а пшеница покупалась преимущественно у мъхт-
ныхъ землевладБльцевъ. Щна хл^ба на мъхтахъ потреблен1я: 
рожь до 1 руб. 20 коп., пшеница 1 руб. 20 коп., ячмень 
97 коп. 

Закупка и занрещеше вывоза хл'Ьба заграницу не могли 
произвести никакого влтятя на видоизм^нете м1зстныхъ ЦЕПЬ, 
такъ какъ мтЬстнаго хл1зба, за исключешемъ пшеницы, не было 
въ продаж*, а пшеница пошла но той-же цфн*, которую пред
лагали съ осени. Посввъ сыромолотныхъ хлвбовъ—въ общемъ 
употребленш. 

Съ открьтемъ весны, единственны я доступныя работы для 
мъттнаго населетя—это исправлеше грунтовыхъ дорогъ и устрой
ство водохранилищъ. Не говоря объ общественной польз* первой 
работы, польза устройства водохранилищъ въ безводныхъ на-
шихъ мъхтностяхъ также ясна: водохранилища увелпчиваютъ 
необходимую влагу и должны явиться зародышемъ работъ по 
будущему неизбежному орошешю полей. Стоимость указанныхъ 
работъ зависитъ отъ той системы, какая будетъ принята для 
ихъ осуществлешя, и можетъ быть разсчитана по существующимъ 
обыкновеннымъ щвнамъ на рабочхя руки до уборки хл'Ьба (шь-
шш рабочШ до 35 к., конный до 70 к. на своихъ харчахъ). 
Количество же лицъ, которымъ этимъ путемъ будетъ обезпеченъ 
заработокъ, будетъ зависить отъ степени обширности работъ. 

Неурожай текущаго года, при допущенныхъ неправильностяхъ 
местными исполнительными органами, долженъ сильно повл1ять 
на "будущее благосостояше района, обративъ среднихъ хозяевъ 
въ б-вдныхъ, а б'Ьдныхъ въ простыхъ рабочихъ. 

Если исполнительные органы раздадутъ на посввъ назначен
ное земствомъ количество свмянъ и не пропадетъ озимый по
сввъ, то процентъ уменьшешя посвва не долженъ быть значи-
теленъ. По Волоховской волости изъ 5,164 головъ рогатаго 
скота, имевшихся у крестьянъ въ октябре, къ 1 января 1892 
года осталось только 3,093 штуки, а изъ 2,164 лошадей — 
1,461 лошадь. Трехлъттй рогатый скотъ продавался до 7 р. 
80 в. , а лошади до 3 р. 50 коп. Проданный рогатый скотъ 
уводился преимущественно на югъ, лошади же покупались 
только на шкуры. Оставлпйся скотъ содержится преимущественно 
покупнымъ кормомъ отъ южныхъ хозяевъ. 

Озимые НОСБВЫ пошли въ зиму, несмотря на ихъ молодое 
состояние, въ недурномъ вид*, но могутъ пострадать отъ ледя-
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ного покрова. До сихъ поръ въ креетьянскихъ хозяйствахъ не 
принято никакихъ мт,ръ для пересвва, въ случат, гибели озимого 
посвва. 

До приняйя общихъ м-връ къ поднят!» биагоеостояшя крестьянъ, 
трудно найти частныя агрономическая миры къ устранение на 
будущее время гвхъ бт.дствш, каюя созданы неурожаемъ теку
щего года и общимъ положен1емъ. Малоземелье, общее неблаго-
состояше, высоюя повинности не могутъ допустить къ иснолне-
нш ни одной изъ предложенныхъ агрономическихъ мвръ. Но, 
какъ главный врагъ нашей местности—засуха,—то нельзя не 
обратить внимашя на то, что лъсоразведеше и орогаете могутъ 
своевременно возстановить ея жизнь; частной же нКфой является 
устройство не имеющихся у насъ путей сообщетя. 

3) Полтавская. 

Осадченко, Никита Кузмичъ, 
Прилукскаго увзда, Рижской во
лости, села Ряжекъ, землед'Б-
лецъ. 

На поставленные вопросы им1ш) честь уввдомить, что районъ 
прилукскаго увзда отъ неурожайности не потерпеть, а потому 
я могу отвечать лишь на некоторые изъ нихъ, какъ напр.: 
по пятой грушгв (вопросы 19 и 20), могу сказать, что мт>стныя 
ЦЕНЫ на хлт>бъ въ первыхъ числахъ августа были по 60—65 к. 
за пудъ, въ ПОЛОВИНЕ августа (когда прошли слухи, что вывозъ 
заграницу хлт,ба будетъ воспрещеаъ) скупщики платили отъ 
70 до 90 коп., уверяя, что они платятъ эту цъну только для 
того, чтобы дополнить вагоны запроданнаго уже ими хлт.ба за
границу, а впослт>дствш цвна на него значительно понизится; 
доводамъ этимъ большинство поварило и начало быстро готовить 
хл'Ьбъ и продавать, но, видя, что съ каждымъ днемъ ЦЕНЫ на 
него возвышаются, и что, проданный имъ хл4бъпо70 и 90 к., 
скупщики перепродали по 1 руб. 20 коп.,—начало сомневаться 
въ правильности предсказашя скунщиковъ и придерживаться въ 
ЦЕНТ.: въ августв однако цвна понизилась до 80 кон., а съ 
1-го октября снова поднялась до 1 руб. 10 кон. и стояла на 
этой норм^ до первыхъ чиселъ февраля 1892 г., затвмъ снова 
упала до 86 коп. и по настоящее время не возвышается. По 
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восьмой группе вопросовъ въ общности можно сказать, что, срав
нительно съ прочими годами, корма для скота было недостаточно 
и цена на него возвысилась на 50°/0> такъ, напримеръ, возъ 
сена, стоивши въ прошлую зиму 2 р. 50 к., покупали ныне 
за 5 руб. Копна овсяной соломы, вместо 30 к., шла по 60 к. 
и дороже. Многимъ пришлось продать гулевой мелюй, а отчасти 
и рабочШ скотъ на 10°/0 дешевле настоящей его стоимости, но 
местная 'запашка отъ этого не уменьшилась и сокращетя яровыхъ 
носьвовъ не замечается, такъ какъ нужное количество рабочаго 
скота въ настоящее время пополнено покупками на ближайшихъ 
ярмаркахъ на 20°/0 дороже противъ цЬнъ, по которымъ скотъ 
продавали на заму. Такая купля и продажа не выходила за 
пределы прилукскаго у*зда. Озимые посевы пошли въ зиму съ 
плохими надеждами. Сейчасъ (мартъ 1892 г.), насколько воз
можно определить, урожай ожидается ниже средняго; впрочемъ 
такая оценка его является еще преждевременной, такъ какъ из
мените его въ лучшую пли худшую сторону будетъ зависать отъ 
климатическихъ условш. Во всякомъ случае замены озимой ржи 
яровыми посевами не предвидится. 

Дараганъ, Михаилъ, Золото-
ношскаго уезда, с. Вогодуховка. 

Имею честь уведомить, что местность, въ которой я живу, 
Золотоношскш уездъ, Полтавской губернш, не принадлежитъ къ 
числу голодающихъ, хотя урожай, по случаю длинной сухой 
осени и холодной весны, былъ необычный, именно: озимыя, 
жито и пшеница, въ особенности не местныхъ породъ, почти 
пропали, но яровые хлеба и масляничныя растетя вышли 
очень хороши, а выеошя, можно сказать, небывалыя, цены 
дали хозяину такой результата, что хлеба было меньше, а де-
негъ больше. Въ виду этого, крестьяншя запашки не только 
не сократились, но, напротивъ того, увеличились. Оно и по
нятно; крестьянинъ, получивъ съ своей десятины пудовъ 60 
хлеба, продалъ его—жито и пшеница до 1 р. 20 к., ячмень 
и просо до 70 коп., почти вдвое дороже прежнихъ цвнъ, за-
хотелъ того-же и въ будущемъ. 

О будущей озими можно сказать только одно, что она, въ 
особенности пшеница, не будетъ блестящей; все будетъ зависить 
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отъ весны, а также отъ быстроты или медленности таятя 
снъта. 

Продовольств1е скота достаточное; соломы для топки мало; 
численность скота съ осени уменьшилась, а теперь, въ виду 
весны, снова увеличивается; равнымъ образомъ и ц*ны на него 
прежде были ниже, теперь повысились. 

Пожертвовашя для голодающихъ тли отъ широкаго рус-
скаго сердца. Я знаю крестьяне, которые жертвовали, единично, 
по 100 рублей. 

Головня, Александръ Ники-
ТИЧЪ, Зеньковскаго у*зда, села 
Пирки, землевлад*лепъ. 

Предлагаемые отвиты, относящееся до района села Пирки, 
Зеньковскаго увзда, расположены по группамъ и вопроснымъ 
пунктамъ. 

I . Причины неурожая — градобят1е и порча ржи весной 
II—г\ш района. 

Ш, IV , У, YI, УП, УШ, не было, и продовольствова
лись своимъ. 

IX. При своевременной закупк* хл*ба, б*дствш переносить 
не пришлось, а за капиталъ продовольственный купить негд*. 

1) Со времени дороговизны хл'Ьба въ район*, еъ 1 сентября 
1891 года. 

2) Отъ закупки хл'Ьба на сторон*. 
3) Своевременная закупка при дешевизн* хл*ба. 
4) Воспользовались. 
5) Почти всЬ. 
6) Хл*бопашество и сторонше заработки. 
7) Вл]'яв1е погоды. 
8, 9, 10, 11) Не было. 
12) Собранный въ семъ район* хл*бъ и деньги отправлены 

въ Зеньковсшй комитетъ. 
13, 14) Не было. 
15) Въ семъ район* проходили сотни душъ и получали 

коп*ечныя пожертвовашя, ломимо правительства. 
16) Не было. 
17) Изъ райновъ, окружающихъ г. Зеньковъ, скуплены сотни 

тысячъ пудовъ и отправлены въ голодаюпця губернш. 
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J 8) Рожь—но одному рублю., пшеница но 90 коп., ячмень 
по 75 кон. 

19) Дороговизну. 
20) Почти въ двойной, (т. е. 50 коп. ста и 1 рубль). 
21) Не было. 
22) Хлебопашество при дороговизн* хлъбаи 
23) При урожае надо нродать вдвое болт>е хл4ба, чтобы 

получить 100 руб. 
24) Обработка 1 десят.: взорать, посвять, сжать и смоло

тить—11 рублей. 
25) Мужчин* отъ 25 до 50 кон., женщин* отъ 15 до 

20 коп. 
26) Годовое продовольетв1е съ заработками остальнаго времени. 
27) Въ район* безъ изм'Ьнетя, сравнительно съ прежними 

годами. 
28) Нисколько не сократились; только заменяли местами 

рожь пшеницей; число скота не уменьшилось. 
29, 30) Не было. 
31) Продовольствовался изобильнымъкормомъ, лучше 1890 г. 
32) Безъ изм'внешя. 
33) Въ пенадежномъ положеши на урожай. 
34) Безъ особаго затруднешя. 
35) Еще неонред*лено. 
Было-бы крайне полезно для крестьяне, чтобы въ урожай

ные годы ЦЕНЫ на хл*бъ держались средшя, тогда хозяйство 
не приходило-бы въ упадокъ по безденежности и, при закупке 
хл*ба въ запасъ, въ недородные годы, не было-бы такихъ вы-
сокихъ ц*нъ, кашя стояли въ протедппе недородные годы, а 
именно: въ 1875, 1876, 1881, 1882, 1891 и въ 1892 
годахъ; въ эти годы нажили капиталы евреи, которые ску
паюсь у мелкихъ хл*бопашцевъ хл*бъ по очень выгоднымъ для 
себя пдшамъ, наживая загвмъ на него при перепродаж* боль-
raie проценты. 

Ильяшеинъ, Петръ Ceprfee-
вичъ, Переяславскаго у*зда, села 
Хоценъ, землевладвлбцъ. 

Изъ предшествовавшихъ вонросовъ могу ответить только на 
V пунктъ о закупк* хл*бовъ. Им*ше мое отстоитъ отъ див-
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провскихъ пристаней—Прохоровской въ 15 верстахъ и Андру-
шевской въ 30 верстахъ. Урожай въ немъ былъ средшй и из-
бытокъ хл^ба проданъ осенью 1891 года, по цвнамъ на мъхтв: 
ячмень и горохъ по 60 к. за пудъ, жито—сначала по 76 коп., 
а позднее по 97 конвекъ, пшеница по 1 р. 9 коп. за пудъ, 
гречиха по 79 коп.—мъстнымъ торговцамъ—евреяиъ; покупщи-
ковъ изъ голодающихъ местностей мы не видели; они имФли 
дт>ла съ евреями и покупали хлт>бъ чрезъ нихъ. Вся хлебная 
торговля въ рукахъ евреевъ, и они, забравши у насъ хлйбъ, 
назначали ЦЕНЫ ПО своему усмотрт>шю. Не будь этой еврейской 
монополш, не будь ихъ массоваго дъйетв1я, вслт>дств!е котораго 
еврей съ 10 рублями получадъ хл-вбъ для передачи имеющему сто 
рублей, а посл-Бдшйперепродавалъ его орудующему тысячамиит.д., 
то голодающимъ достался бы хл-вбъ гораздо дешевле и безъ всякой 
нримт.си. Заграничная торговля хлт>бомъ также въ рукахъ евре
евъ, и хотя KieBCKoe Общество седьскаго хозяйства озабочивалось 
устроить сбытъ хлт.ба заграничнымъ купцамъ, въ первыя рукп 
и тамошнимъ мукомоламъ, но, по своей трудности, д'вло это, 
кажется, осталось безъ послт>дствш и мы, по прежнему, отдаемъ 
хл'Ьбъ за безцвнокъ ГБМЪ3 которые не съютъ его и не собира-
ютъ съ полей. 

Этимъ лишь обстоятельствомъ можно разъяснить ту стран
ность, что ПОСЛЕ запрещешя вывоза хл'Ьба заграницу, онъ еще 
несколько повысился въ ЦЕНЕ, ибо большая часть его была у 
евреевъ, да и остальную они старались забрать въ свои руки. 
Ц'Ьль-жеихъ—получить выгоду: продали дорого, а купили дешево. 

Малорошвиловъ, Козьма Пан-
кратьевичъ, Екатериносл. губ. 
м-ко Перещепино, чрезъ Шанд-
ровскую экономщ г-жи Ганъ. 

Честь имйю объяснить, что въ местности Константино-
градскаго увзда, Великобучковской волости, въ селъ- Дубовыя 
Гряды и въ окрестныхъ, урожай въ 1891 году былъ средни 
и выше средняго, а потому на пункты 1, 2, 3 и 4 и на некоторые 
друие, не отвечаю; на 5-й н. замечу, что 4|5 наеелетя можетъ обой
тись своимъ хл^бонъ; на 6-й: населете производить ПОСЕВЫ отъ 
2-хъ до 15-ти и рфдко бол-ве десятинъ, на надъчгьныхъ, аренд 
ныхъ и за отработки земляхъ; на 7-й: урожай яровыхъ хл^бовъ 
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былъ хорошъ, ГДЕ перепадали дожди и не было градобитсй. Рожь 
урожая 1891 г. частью пересЬяна яровыми, а остальная дала 
плохой урожай, 20—30 пуд. съ десятины; на 8—24-й: не отве
чаю. На 25-й: плата рабочему ившему на хозяйскихъ харчахъ, до 
уборки хлеба, 26 и 30 коп., во время уборки хлеба 60—75 коп.; 
конный рабоч1й на 25—30 кон., а въ пору уборки хлеба и 
молотьбы—на 50 коп. въ день дороже; женщина и подростокъ, 
весной на хозяйскихъ харчахъ, 15—20 коп. до жатвы и 30— 
45 коп. во время жатвы и въ молотьбу до сентября, а далее 
цены понижаются. На 26-й: все въ описываемой местности рабо-
nie заняты то наймомъ на сроки до осени, то другими времен
ными работами. На 34-й: рожь, посеянная позднею осонью и про
павшая, пересеяна ячмеяемъ и просомъ, но такихъ случаевъ было 
мало; большею же частью рожь взошла весною, но, по случаю 
засухи, ростетъ плохо и результата урожая трудно определить 
теперь. На вопросъ 35-й: о томъ, что могло бы устранить ску
дость урожаевъ, ответить затрудняюсь и скажу, что если КБТЪ 
дождей, то и при самой лучшей земле урожая не будетъ; зна
чить, отсутств1в влаги есть самое главное бедств1е. 

Дожди перепали 1 и 9 мая и есть надежда, что яровые 
поправятся, да и озимые также. Травы на ц-влинахъ подгорали, 
но на мягкихъ пыреи и на лугахъ могутъ быть порядочными. 
Пастбища были совсвмъ топця, но теперь поправляются. 

Губернш юго-западны;*. 

1) Киевская. 
Тричевскш, К., Уманскаго увз-

да, м. Тальное. 

Честь им^ю сообщить, что народонаселете Уманскаго и Зве-
нигородскаго увздовъ, EieBCKOfi губ.,, не лострадало отъ ниже-
средняго урожая минувшаго 1891 года на столько, чтобы при
шлось голодать. 

Полагаю, что и урожай 1892 года дастъ удовлетворитель-
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ный результата, такъ какъ озимые ПОСЕВЫ, хотя въ большей 
части у крестьянъ, во причине осенней засухи, произведены 
слишкоыъ поздно, не представляютъ, однако, печальной картины 
и, благодаря выпавшему въ феврале до полуаршина снт>гу, за
щищены отъ весеннихъ прпморозковъ и ввтра. 

Въ настоящее время (мартъ 1892 года) поля почти от
крыты отъ снт.жнаго покрова; озимь выглядитъ довольно удо
влетворительно и, даже поздно посвянная, какъ видно, веге-
тировала подъ снътомъ, что даетъ надежду на гораздо лучний 
урожай, чт>мъ прошлогодни. 

Ц-БНЫ на хл'Ьбъ у пасъ стоятъ на 10°/0 ниже осеннихъ и 
подвозъ зерновыхъ продуктовъ крестьянскаго хозяйства на ба
зары, для м'Ьстныхъ потребностей, не прекращается; щБны-же 
на скотъ повысились почти на 30°/0 противъ осеннихъ. 

Сборъ въ пользу голодающихъ, хотя и не въ большихъ раз-
м'Ьрахъ, жителями м. Тальнаго, Уманскаго увзда, практиковался 
путемъ подписки и отосланъ въ редакпдо „К1евлянииа". 

Брояковстй, CepanioHb, поч
товая ст. Попельня, евящен-
никъ. 

Им4ю "есть препроводить свои посильные отвт/гы на неко
торые изъ предложенныхъ вопросовъ. 

Считаю нужнымъ заявить, что Е1евская губершя принадле
жите къ разряду тт>хъ губершй, которыя хотя не постигъ столь 
сильный неурожай, какъ это случилось въ другихъ губершяхъ, 
ТБМЪ не менве дурныя послт>дств1я его оказали некоторое влхяш'е 
на экономическую жизнь населешя и нашей губернш. Сообразно 
сему, и мои ответы будутъ касаться главнымъ образомъ этихъсто-
ронъ затронутаго и изсл^дуемаго вопроса. 

1) Ослаблеше покупной способности нашего населения началось 
еще въ предшествующее три года, въ течете которыхъ, какъ 
и въ семъ году, у насъ былъ неурожай озимыхъ и яровыхъ 
хлйбоБЪ. 2) Оно происходило отъ низкихъ пДшъ па зерновые 
продукты, стоявшяхъ до 1891 года, отъ отсутетвгя постоян-
иыхъ заработковъ и дешевизны рабочихъ рукъ. 3) Въ ЧИСЛГБ 
подобныхъ м^ръ можно указать главнымъ образомъ на распро
странено среди крестьянъ св'Ьд'Ьтй бол^е ращональнаго ведетя 
сельскаго хозяйства, усовершенствованныхъ (при этомъ обяза-
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тельно дегаевыхъ) орудгй, улучшенныхъ сЬмянъ и воспрещеше 
дальивйшаго дроблешя земельныхъ участковъ между членами 
семьи, такъ какъ константировано довольно ясно, что только 
ТЕ семьи живутъ въ сравнитедьномъ достатке, который рабо-
таютъ сообща. 5) 80°|0 изъ числа местнаго населешя. 6) Глав-
нымъ образомъ земледв.™, отчасти поденный заработокъ и из
возный промыселъ, выражаюпцйся въ перевозке кладей. 7) Въ 
район* Сквирскаго уезда не замечалось особой пестроты уро
жая минувшаго лета, за исключешемъ н'Бкоторыхъ случаевъ 
пересева озимой пшеницы просомъ, которое вышло очень хоро-
шимъ по урожайности зерна и соломы. 12) Местная благотвори
тельность выразилась въ добровольныхъ пожертвовашяхъ въ 
пользу населешя пострадавшихъ отъ неурожая губернш. 17)Хлвбъ 
для обсвменешя употреблялся главнымъ образомъ собствеипаго 
урожая; для продовольств1я же недостаточныхъ лицъ npio6pe-
тался на МЪТТБ. 18) Наивысппя цены стояли на хлебъ въ 
октябрь и ноябре м'всяцахъ, когда рожь продавалась у насъ 
по 1 р. 15 к.—1 р. 18 к. за пудъ, пшеница по той же 
ЦБНБ; овесъ по 55—60 к. за пудъ, ячмень 75—80 к., гре
чиха 85 — 90 к., просо 80 — 85 к., горохъ „Виктор1я" 1р. 10— 
1 р. 20 к., рапсъ 1 р. 40—1 р. 50 к.; въ феврале МЕСЯЦЕ ЦЕНЫ 
упали на озимые хл^ба на 20 — 25 к., а па яровые—на овесъ 5 к., 
на остальные же на 10—15 к. на пудъ. Падеше цънъ на хлебъ 
началось съ конца декабря и продолжается по cie время. 19) Па
деше ЦЕПЬ, по всей вероятности, сл-вдуетъ приписать запрещение 
вывоза всвхъ хлебовъ заграницу. 22) Прокладка предполагаемой 
шоссейной дороги чрезъ ст. Попельня, юго-западныхъ железныхъ 
дорогъ къ уездному гор. Сквира, уакъ какъ по сему пути про
изводится главнымъ образомъ движете грузовъ изъ окраинъ уез
да къ вышеупомянутой железнодорожной станцш, и путь этотъ 
будетъ проходить чрезъ центръ всего уезда. 23) Польза этой 
работы заключается въ томъ, что дастъ возможность местному 
населенш заработать средства къ жизни. 24) Съ точностью нель
зя определить. 25) Въ настоящее время заработная плата пе
шему мужчине полагается 20—25 коп. на хозяйекихъ харчахъ, 
а женщине 15 — 20 коп.; на своихъ же харчахъ на 5—10 
кон. более; подростки яолучаютъ 10—15 коп. въ день. 26) Эта 
заработная плата при начале весны упадаетъ окончательно, и 
несколько оживляется въ средине весны, когда открываются 
работы на свекловичныхъ плантапшхъ. 27) Вл1яше громадное, 
въ особенности на ту часть населешя, которая живетъ покуп-
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нымъ хлебомъ, вследств1е отсутеття и дешевизны заработной платы 
неимвющаго на то нужныхъ средствъ. 28) Запашки остались 
безъ изменещя. 29) Скотъ рабочШ ибылъунасъ, и теперь чрез
вычайно дорогъ, гораздо дороже предшествующихълетъ. 30) Часть 
скота осталась на месте продажи, а часть угнана скупщиками 
заграницу. 31) Кормовыя средства весьма скудны; скотъ продо
вольствуется главнымъ образомъ яровой, а нередко и озимой со
ломой. 33) Ранше посевы пошли съ хорошими надеждами, позд-
Hie съ сомнительными и даже можно сказать съ плохими. 34) Пред
полагается озимую пропавшую рожь и пшеницу заменить яро
выми хлебами, главнымъ образомъ просомъ и гречихой, которыя 
сеются позже другихъ хлъбовъ, и потому могутъ быть обработан
ными лучше. 35) Указанный въ 3 ответе. 

Перро,Болеславъ Осиповичъ, 
Еаневскаго уезда (чрезъ м. Ржи-
щево), село Медведевка, земле
владелец^ 

Село Медведевка, Еаневскаго уъзда, лежитъ въ местности 
неурожайной, никакихъ пособш не получало, потому могу от
вечать только на некоторые вопросы. Село расположено на 
границе съ Шевскимъ увздомъ. Разстояше до пароходныхъ при
станей на р. Дн'Бпрв-Ржищева 16 верстъ, Ходарова—7 вер,, 
до станщи Фастовской железной дороги „Мироновка"—32 вер.; 
сахарныхъ заводовъ „Шй" (Романовскаго Общ.) — 4 вер.; 
„Пивцвы" (Романовское Общ.)—8 верстъ; „Трощчынъ" (грф. 
Шембека) — 15 вер.; „Ржищевъ" (Александровское Общ. въ 
ДЕЙСТВ. •—Бродскш)— 16 вер.; „В. Прицки" (Головинскаго— 
арендуемый Заксомъ)—22 в. При с. Медвъдевкъ экономической 
пахатной земли 607 две, еввооборотъ 6-ти польный; 200 дес. 
пшеницы, 100 дес. свеклы. МЕСТНОСТЬ СО слабыми склонами, 
кое-где перерезанная глубокими оврагами (ярами), тянущимися 
къ Днепру. Почва черноземно-глинистая, ближе къ оврагамъ 
переходитъ въ еще более глинистую. Пахать глубже 6—7 верш-
ковъ нельзя, такъ какъ плугъ выворачиваетъ глину. Для боль
шей ясности и точности буду отвечать по пунктамъ. выставлен-
нымъ въ вопросномъ листе, еще разъ обращая внимаше на 
то, что местность не голодающая, а неурожайная. 

1) Ослаблете покупной способности местнаго населешя на-
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чалось съ лъта 1890 г.; усилилось это оелаблеше въ прошломъ 
1891 году. 

2) Причина ослаблешя покупной сиособности въ 1890 г. 
чисто местная — это градъ, выпавпий въ концъ мая 1890 г. 
и истребивши у меня 46 десят. пшеницы до того, что поле 
выгляд-вло совс!шъ чернымъ; крестьянине ПОСЕВЫ С. Медвт>девЕи 
не пострадали столь сильно, градъ былъ на нихъ слабее. Въ 
1891-мъ же году покупная способность уменьшилась вслйдств1е 
неурожая. Хл'вба перезимовали удовлетворительно, и въ начал* 
марта начали зеленеть, но въ серединЬ марта выпалъ СНБГЪ, 
растаялъ, а всл'Бдъ за нимъ посл'Ьдовалъ морозъ, за которымъ 
наступила оттепель съ сухими ветрами; все это продолжалось 
не больше иед'Ьли, посль чего хл'Ьбъ началъ желтеть и пропа
дать. Для яровыхъ и свеклы (главный у насъ яровой продуктъ 
какъ въ пом'вщичьихъ, такъ и въ крестъянск. хозяйствахъ)г весна 
была очень благонр1ятная. Свеклу въ началт. мая цЬнили на 
120 —160 берковцевъ съ десятины; но къ концу мая ударила 
засуха, продолжавшаяся вплоть до зимы. Земля и безъ того 
была сильно уплотнена майскими дождями, п влажна; съ на-
ступлешемъ-же засухъ, она (земля — глинистый черноземъ) пре
вратилась почти въ камень, невозможно было ее разрыхлить 
ни ручными, но конными орудиями, свекла начала желтеть и 
перестала рости; къ концу шля плантацш выглядели желтыми 
и никто уже не ожидалъ хорошаго урожая; такъ и вышло, 
получилось всего 60 — 70 берковц. на десят. 

4) Главной поддержкой крестьянъ были общественные ма
газины; крестьяне ВЫСЕЯЛИ почти весь собранный хл'Ьбъ, зи-
мой-же на продовольсше взяли изъ запаснаго общественнаго 
магазина. 

5) ВСЕ обходятся собственными средствами съ займомъ изъ 
общественнаго магазина. 

6) Заработки въ ном'вщпчьихъ экошшяхъ и на сахарныхъ 
заводахъ. 

7) Трудно дать положительный и всестороншй отвФтъ на 
данный вопросъ; ограничусь только нредноложетями; мнгЬ ду
мается, что на озимые хлгЬба им^ло вл1яше положеше поля: 
гд-в уклонъ почвы былъ на югъ, а главнымъ образомъ на юго-
западъ, тамъ озимый хл'Ьбъ вышелъ лучше, гд'Б-же уклонъ къ 
свверу или, что еще хуже, къ свверо-востоку, тамъ хл'Ьбъ 
почти пропалъ, благодаря сЬверо-восточиымъ мартовскимъ ВТУГ-
рамъ. Б'Ьлыя пшеницы: сандомирка и костромка перезимовали 
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лучше, ч*мъ банатка; что-же касается свеклы, то тамъ, ГДЕ 
глины въ черноземе было меньше (меньше уплотнеше земли), 
тамъ и урожай вышелъ лучше, и наоборотъ. 

Крестьяне не нуждались въ экстренномъ пособш. Могу 
только заметить, что къ весне бедивйпш изъ нихъ берутъ 
обыкновенно у меня въ вид* займа на отработокъ приблизи
тельно 70—80 руб. (еоломой, хлебомъ и деньгами); въ этомъ-же 
году взято уже до 250 руб.; цифра эта къ лету, по всей ве
роятности, дойдетъ до 300 руб. 

Въ групп* "VIII начну съ 38 нарагр. Виды на урожай въ 
эконом!яхъ и у зажиточныхъ крестьянъ скорее хороппе, ч*мъ 
нлох1е. Приблизительно можно считать, что, благодаря засух*, 
10°/о посввовъ не взошло (зерно въ землЬ здоровое), 10°/о 
взошло, но не раскустилось, остальные же ПОСЕВЫ ПОШЛИ на зиму 
удовлетворительными. Перезимовали они хорошо, снъту было 
мало, но не было ни большихъ морозовъ, ни в*тровъ; изсл*до-
ватя, нроизведенныя въ начал* февраля, везде подтвердили, 
что пшеница и рожь живы. Самое страшное время для зд*ш-
нихъ м*стъ—1-ая половина марта проходитъ; ПОСЕВЫ же, бла
годаря снъту, выпавшему въ кошгв февраля, ВСЕ покрыты, а 
следовательно есть надежда, что не пропадутъ. Другое ДЕЛО у 
бедныхъ, малоземельныхъ крестьянъ; у нихъ, по причин* ието-
щетя почвы (смотри группу IX), поздней (земля отъ поздней 
вспашки въ заеуху еще больше высохла) и скверной обработки 
(много сорныхъ травъ, а потому и червей)—ПОСЕВЫ большей 
частью пропали. 

34) Пронавная у б*дныхъ крестьянъ рожь и пшеница бу-
дутъ зам*нены просомъ, гречихой, преимущественно же свеклой. 
Ето будетъ им*ть лишнюю коп*йку—купить гречихи и проса, 
а кто не будетъ им*ть денегъ, долженъ взять съ завода свекло-
вичныя с*мена, даваемыя въ долгъ. 

35) Указать на м*ры, могущдя предотвратить неурожай, 
вызванный только прошлогодними причинами, — невозможно, ибо 
причины эти чисто атмосферичесшя, и для ихъ устранешя пока 
никакихъ средствъ не имеется. Потому перейду къ групп* IX. 
Отв*ты на вопросы, заключающееся въ ней, послужатъ вм*ст* 
съ т*мъ косвеннымъ ОТВБТОМЪ на § 35 YIII группы. 

Въ § 1-мъ я уномянулъ, что ослаблеше покупной способности 
крестьянъ началось съ 1890 года; это в*рно только отчасти, 
такъ какъ съ этого года означенное ослаблеше въ особенности 
усилилось, благодаря граду и неурожаю 1891 года. Въ д*й-
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ствительности же ослаблеше это началось много раньше и име-
«тъ свою настоящую, местную причину; и если она не будетъ 
скоро устранена, то можетъ привести къ весьма печальнымъ 
посл'Бдств1ямъ, на устранеше которыхъ придется уже затратить 
много энерии, времени и денегъ. Причина эта—свеклосахарная 
плантащя малоземельныхъ крестьянъ. 

Въ начал* моего отзыва я указалъ на большое количество 
сахар ныхъ заводовъ, находящихся въ окрестности. Такое скоп-
ленте заводовъ вызвало между ними сильную конкуренцию при 
покупке свеклы. Помещики, видя и донимая это, держались съ 
ценой, доходившей даже до 2 р. за 12 пудовый берковецъ. Въ 
это время два изъ сосвднпхъ имешй (м. Прицки— 1000 дес. земли 
и часть с. Македоны—550 дес.) были распроданы помещиками 
мъттнымъ крестьянамъ. Некоторые изъ нихъ, купивъ но нисколько 
десятинъ (есть купивнш по 50—100 дес), обратились къзаводамъ 
съ нредложетемъ СБЯТЬ свеклу, что и навело заводы на мысль 
покупать ее у крестьянъ въ большомъ количестве. Пока за
купка свеклы происходила только у многоземельных;, крестьянъ, 
дело обстояло хорошо, заводъ им'влъ свеклу,—-крестьянпнъ деньги. 
Но, видя всю выгоду операцШ съ крестьянской свеклой, за
воды начали екунать ее и у малоземельныхъ крестьянъ, имгвю-
щихъ х|4—г\2 десятины надела во всякой смешв. Безснорно, са
харный заводъ, самъ но себе, благодвяше для крестьянина: 
здесь онъ зарабатываетъ лишнюю копейку, не только какъ по-
денщикъ и помесячный рабочш, но и подвозомъ дровъ, патоки 
и жома. Важно, что работа достается ему именно въ такое время, 
когда все полевыя работы уже прикончены и когда безъ нея 
крестьянину приходится волей неволей отдыхать. Такимъ то бла-
годвтелемъ крестьянъ былъ заводъ до последняго времени, т. е. 
до техъ поръ, пока не началъ уговаривать ихъ сеять свеклу. 
Заводъ, зная нужды соседнихъ крестьянъ, выбираетъ самое 
трудное для нихъ время, посылаетъ въ села своихъ агентовъ, 
которые почти насильно суютъ въ руки крестьянамъ задатки, 
рублей по 15—20 на десятину. Для завода это очень выгод
ная спекуляция: 1) крестьянину онъ платить кон. 10—20 на 
берковецъ дешевле, нежели другимъ нлантаторамъ (т. е. даетъ 
минимальную цену); 2) при npieMe свеклы подводу, весящую 
30—35 пуд., принимаютъ въ 20—25 пудовъ, и выходить: 
„каниталецъ црюбрФлъ и невинность сохранилъ"—крестьянина 
на цене обрезалъ, на весе—тоже, но облагодетельствовалъ— 
далъ зимой задатокъ. Каково-же крестьянину? Въ твхъ селахъ, 
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где крестьяне СБЮТЬ свеклу, выпаса почти иьтъ, овцы и те дер
жатся на дому; кормъ для скота приходится покупать даже летомъ; 
зимой крестьяне, получивъ деньги за свеклу, рыщутъ по всей 
околиц*, покупая кормъ для скота, солому на топливо и для 
себя хлебъ. Происходить это главнымъ образомъ вследсше того, 
что у крестьянъ, при обязательномъ 3-хъ нольномъ севообороте, 
чтобъ сохранить озимое и яровое поле и снять свеклу, прихо
дится уничтожить паръ (выпасъ), такъ что получается следую
щей сввооборотъ: 1) свекла, 2) озимь не удачная (НБТЪ пара 
и поздшй посввъ) и 3) слабая ярина. Такой сввооборотъ уже 
нисколько летъ существуете въ ближайшнхъ селахъ завода, почти 
на всемъ протяженш крестьянскихъ полей, и не можетъ не иметь 
печальной будущности, а именно односторонняго истощения свек
лой, развит свекловичнаго жука (крестьяне на своихъ план-
тащяхъ никогда жука не уничтожаютъ), плохаго озимаго и яро-
ваго хлеба, и недостатка кормовыхъ средствъ. Въ более уда-
ленныхъ селахъ, если и удерживается часть пара, то умень
шается часть озимаго пли яроваго поля. Обыкновенно задатокъ 
къ весне потраченъ, Л'втнгй заработокъ проЁли хозяинъ съ ло
шадью, заработали мало, потому что обрабатывали свою план-
тацш, деньги, полученныя при разсчете за свеклу, идутъ тоже 
на покупку продовольсшя на зиму и въ результат* не плюсъ, 
а хорошо еще если только нуль. Соломы ньть, половы нътъ—• 
следовательно и навоза Н'БТЪ; а это уже не нуль, а целый ми-
нусъ. Безъ навоза земля у насъ родить не хочетъ; поел* 2-хъ 
3-хъ летняго посева свеклы, да еще безъ навоза, не то что 
пшеница, но даже и овесъ получается самый скверный. Вотъ 
почему, несмотря на заработки, доставляемые заводомъ крестья
нину, этотъ заводъ грозить большой бедой крестьянскому хо
зяйству,—бедой, которую не скоро н не легко можно будетъ 
пенравить. Въ последнее время разнесся слухъ, что правитель
ство намерено вникнуть въ этотъ вопросъ и запретить крестья
нам^ имъ,ющимъ менее 10 десятинъ, сеять свеклу; сахарозавод
чики засуетились, пошли представлещя, понятно самые уттлни-
тельныя, выставляющая сахарные заводы благодетелями кресть
янъ и ради того, что заводу нуженъ именно этотъ малоземель
ный крестьянинъ,—онъ постоянно нуждается въденьгахъ, онъ чело
века бедный, безгласный, съ которымъ можно все сделать; его 
при нргемахъ более всего обвешиваютъ, благодаря только ему 
получится но 60—62 ф. сахару съ берковца, такъ какъ у 
крестьянъ по заводскимъ весамъ весь берковца всегда выходить 
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въ пользу завода. Притомъ у малоземельныхъ крестьянъ заводы 
не покунаютъ свеклу непосредственно, а черезъ подрядчпковъ, 
ибо самому заводу обременительно составлять условия съ владвль-
цали 1, х/2, х[4 и т. д. десятины. Трудно узнать что-нибудь опре
деленное о всЬхъ данныхъ, представленныхъ заводами г. на
чальнику края; заводы держать все въ большой тайн*, боясь 
огласки; справедливость сказаннаго подтверждается темъ обстоя -
тельствомъ, что когда я обратился къ мъхтяымъ газетамъ еъ 
просьбою поместить статью, указывающую на опасность посева 
свеклы малоземельными крестьянами, газеты статьи этой не при
няли, говоря, что имъ невыгодно это печатать, надо-бы пова
рить и т. д. Между темъ сльдовало-бы отнестись очень крити
чески къ даннымъ, представляемымъ сахарными заводами, твмъ 
более,что у насъ значительяаи часть ихъ принадлежать евреямъ-
сяекулянтамъ или акцшнернымъ обществамъ, которымъ, понятно, 
нетъ никакого двла до интересовъ нашего крестьянства. 

2) Подольская. 
ПокровсиШ, Петръ, г. Балта. 

Податной Инспекторъ. 

I. Мой отзывъ обнимаетъ районъ Балтскаго и Ольгополь-
скаго увздовъ и даетъ ответы лишь на некоторые вопросные 
пункты, ибо урожай 1891 г. былъ въ названныхъ уЬздахъ до 
некоторой степени удовлетворительный, почему экономическое 
состояше населеше не могло измениться въ своихъ существен-
ныхъ основашяхъ. Въ прошедшемъ году въ балтско-ольгополь-
скомъ районе новый урожай хлебовъ былъ ниже средняго, но 
во многихъ местностяхъ, какъ напримеръ Голованевскв, Кру
тые и другихъ, яровые хлеба, а въ особенности кукуруза, 
уродились очень хорошо, почему населеше въ продовольствен-
номъ отношеши вполне было обезпечено. Изъ 36 волостей 
обоихъ уездовъ только 4 пострадали отъ разныхъ причинъ, 
именно: Демовская отъ градобитая, Переимская отъ особенной 
засухи, Ободовская отъ земляного червя и Вербовская отъ гес
сенской мухи. 

П. Размеры несчаспя въ иоследнихъ 3-хъ волостяхъ незна
чительны; что-же касается первой, то въ ней погибло на 
200,000 рублей разныхъ хлебовъ. 
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Ш. Помощь пострадавшимъ этой волости оказана была во 
время. По разсмотръщи собранныхъ податнымъ инспекторомъ 
матер!аловъ на м^ст*, Балтско-Олъгопольсий съвздъ мировыхъ 
посредниковъ выхлопоталъ населенш ссуду изъ продоволъствен-
наго капитала, а загЪмъ вс!шъ сельскимъ обществамъ отсрочены 
были на несколько лт>тъ казенные и Mipcme платежи; при 
такой помощи, несчаше переносится населешемъ безъ особой 
тяготы, за исключетемъ крестьянъ с. Яланца, пострадавшихъ 
еще въ 1890 г. отъ сильнаго пожара. Изъ способовъ сбора 
пожертвованш въ пользу голодающихъ въ другихъ губершяхъ, 
сл'Ьдуетъ упомянуть ел'Ьдуюнце: г. губернаторомъ, при посред
стве чиновниковъ, духовенства и дворянъ-землевлад'вльдевъ, 
собраны были значительны;/ суммы по открытымъ листамъ, а 
затвмъ въ г. Балт-в Подольскимъ епископомъ Дмитр1емъ учреж-
денъ былъ уездный комитетъ для той-же ггвли. Некоторые изъ 
землевлад-вльцевъ лично посылали въ пострадавппя места хлебъ 
и друпе предметы насущной потребности, но очень немного. 

IY. Пожертвовашя отсылались, по большей части, въ 
г. Каменецъ-Подольскъ, а въ как\ю губернш они оттуда на
правлялись, св'ВД'втй не имеется. 

V. Закупка хлеба для голодающаго населешя производилась 
исключительно евреями, всл4дств}е чего и явились таие факты, 
какъ скупка въ м. Богополе куколя, цена котораго, при не-
помЬрномъ требоваши, достигла до 35 коп. за пудъ, когда 
обыкновенная его стоимость 5 — 10 коп., затвмъ скупка на 
ст. Попелюхи— прелой кукурузы по 80 — 35 коп. за пудъ, 
когда ц^на ей всегда не больше 1 0 — 1 5 коп.; наконецъ, въ 
разныхъ местахъ увздовъ скупка смееи хлебныхъ сортовъ и 
отбросовъ по низкимъ ценамъ. Хотя отъ министерства финан-
совъ и последовало податнымъ инспекторамъ распоряжеше ока
зать земскимъ агентамъ всякое содвйств1е, при розыск* хл'вб
ныхъ запасовъ и добросовъстныхъ складчиковъ, но агенты, на
сколько известно, дъла начали п окончили только при участш 
евреевъ - скупщиковъ. Не имеется данныхъ, чтобы агентамъ 
земствъ оказана была какая-либо помощь отъ предводителей 
дворянствъ и мировыхъ посредниковъ, хорошо знакомыхъ въ 
своихъ районахъ съ хлебными запасами, ихъ ценами и боль
шею или меньшею степенью добросовестности владвльцевъ ихъ. 
По мнвшю лучшихъ хозяевъ района, случаи порчи хлебовъ, 
прюбр'Бтенныхъ у нихъ евреями-скупщиками для голодающаго 
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населешя, только и могутъ быть объяснены поспешностью и не
практичностью земскихъ уполномоченныхъ. 

VI . Занрещеше вывоза хлеба на заграничные рынки есте
ственно не могло не повл!ять на подняие цвнъ. На первыхъ 
порахъ повышеше выразилось 30—40°/0) при чемъ на долю 
усиленнаго спроса следует* отнести 10°|0, а на долю спекуля-
цш евреевъ — остальные. Впрочемъ, искусственное повышеше 
держалось только тогда, когда въ увздахъ делали закупки 
агенты земствъ. По отъезд* ихъ, цены быстро понизились; за 
последнее время понижеше их'ь дошло до 25°/0-

ТП. Въ виду этого крайне желательно, чтобы на будущее 
время закупки хлеба производились при посредстве контроля 
местной власти, хорошо знающей ВСЕ сиекулятивныя проделки 
евревъ-скупщиковъ и могущей вначале прекратить всякое зло. 
Въ доказательство этого стоитъ привести тотъ фактъ, что го
рячка евреевъ-скупщиковъ, при закупке куколя и разныхъ хлеб-
ныхъ отбросовъ, прекратилась въ районе не всл1здств1е жалобъ 
земствъ, а вслед ств!е негодовашя местныхъ властей и главнымъ 
образомъ прокурорскаго надзора. Не будь этого вмешательства, 
тысячи пудовъ куколя, спорыньи и разныхъ отбросовъ были-бы 
направлены въ голодающдя губернш, такъ какъ въ деле сбыта 
хлебныхъ отбросовъ и примесей евреамъ-спекулянтамъ приняли 
участ1е не только польсшя и нЪыщкш экономш, но даже и 
руссшя, какъ, напримъфъ, Босопольская—Грегера. 

УШ. Еъ 15 ноября отъ площади, предназначенной для 
озимыхъ посввовъ, всл'Бдствхе засухи, оставалось до 17,000 дес. 
не обсвмененныхъ. Въ конце ноября и даже въ начал* января, 
когда наступила оттепель, мнопе изъ хозяевъ произвели посевы 
и, какъ слышно, результаты поздняго посева очень хороши, 
даже лучше ранняго. По последним* вычислешямъ, изъ всей 
площади озимыхъ хлебовъ пойдетъ подъ яровые хлеба не более 
7000 десят.; при этомъ, до 3000 десят. озими предназна
чены къ перепашк*. Причины недорода хлебовъ въ 1891 г. 
обыкновенный: засуха, гессенская муха, отсутствие хорошей об
работки полей и удобрешя ихъ, земляной червь, суслики и т. н. 

Средствъ борьбы противъ первой причины нвтъ; землевла
дельцы, когда наступаетъ засуха, остаются въ полномъ смысле 
покорными судьбе, то есть не нринимаютъ никакихъ мерь. 
Покорность эта обусловливается, помимо сознашя небеснаго гнева, 
еще темъ, что озера, реки, речки, ручьи и друпя хранилища 
влаги, съ вырубкою лесовъ, исчезли съ лица земли разъ-на-
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всегда. Тоже еледуетъ сказать, когда тысячи десятннъ поги-
баютъ отъ землянаго червя и гессенской мухи. Въ последнемъ 
случай, для хозяевъ есть еще утешете, именно: или леренахать, 
или удовольствоваться остатками. 

Меры борьбы противъ атихъ враговъ сельскаго хозяйства 
уже указаны специалистами, но можно сказать, что одна только 
борьба съ сусликами пока даетъ благоир!ятные результаты. 

3) Волынская. 
i 

Пилиховсш, Дюмидъ Рома-
НОВИЧЪ, Заславскаго уезда, м. 
Славута. 

На вопросные пункты, предложенные Императорскимъ Воль-
нымъ Экономичеекимъ Обществомъ, имею честь ответить следу-
юнце: I. Причины неурожая, а теперь и голода общаго и от
части местнаго недорода, заключаются, главнымъ образомъ, въ 
неудобреши земли хозяевами, въ несвоевременной вспашке та
ковой и нехорошихъ свменахъ, равно въ недосмотри за хозяй-
ствомъ, а отчасти и въ климатическихъ умкшяхъ. П. Размеры 
еказаннаго определить трудно и невозможно, такъ какъ не вся-
Kit хозяинъ откровененъ. III и IV. Относительно пособ1я и по-
жертвовашя скажу одно, что у насъ жертвуютъ то, что могутъ. 
У. Закупка хлебовъ чрезъ разныхъ комишонеровъ, бросающихся 
на наживу рубля, отражается, какъ на голодающихъ, такъ и на 
жертвующихъ, оченъ неблагодр1ятно. VI Неудачи, испытанный 
при закупкахъ и раздаче noco6iu нуждающимся, всецело зави-
сятъ отъ разныхъ комиссшнеровъ, иногда не оправдывающихъ 
своего назначешя. VII. Работъ у насъ въ помощь голодающимъ 
никакихъ не производится. VIII. Последств1я голода и неуро
жая трудно уловить и трудно объ нихъ что либо сказать, разве 
только то, что если землевладельцы и земледельцы не позабо
тятся лично объ удобрени земли и о своевременномъ засеве 
таковой, а будутъ отдавать ее въ аренду разнымъ лицамъ, о 
которыхъ говорить не станемъ и которыхъ не дай Богъ, и будетъ 
разръчпенъ вывозъ хлеба за границу, то въ разультатв последу-
етъ повсеместный голодъ, потому что у насъ и леса, въ мел-
кихъ иметяхъ, почти все истреблены—климатъ часто меняется, 
и урожая хорошаго ожидать трудно. IX. Если бы такъ сильно 
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не вл1яли на нашу местность иностранцы, да въ особенности 
евреи, почему-то держанце еще въ своихъ рукахъ все, безъ ко-
торыхъ ничого ни продать, ни купить нельзя, такъ русски кре-
стьянинъ самъ быстро пошевельнулся бы надъ своимъ хозяйст-
вомъ, следуя примеру опытныхъ хозяевъ, а то у насъ еще пока 
весь механизмъ хозяйства и торговли находится въ рукахъ ино-
племенныхъ. 

ДалФе имъчо честь сообщить: 1) и 2) ослаблеше покупной 
способности, для м^стнаго б'Бдствующаго народонаселения и при
чины его появлетя, зависятъ у насъ отътого, что еврей, помимо 
базаровъ, выходя за местечко, скупаеть у крестьянъ все, а за-
гвмъ перепродаетъ уже жителямъ, составляюпщмъ пришлый и 
рабочШ фабричный людъ, не югвющш надЬловъ, по ЦБЯГБ, да
леко высшей и высасываетъ посл^шя трудовые гроши. 3) Пре
дупредить это зло могли бы мт>стныя власти въ ЛИЦБ полищи, 
не на словахъ и письму а на д'Сл'Б. 4) Культурный хозяйства 
и некоторые запасы хлеба, при воспрещенш вывоза хлеба за 
границу, весьма благотворно отразились на народонаселеши и 
дали возможность оказать помощь голодающимъ. 5) Быть можетъ, 
одна пятая часть мФстнаго яаселешя потребуетъ посторонней 
помощи, а остальные могутъ обходиться своими средствами и 
еще окажутъ помощь ближнему. 6) Хлебопашество и заработная 
плата. 7) Пестроту урожая минувшаго лъта можно приписать, 
смотря по местности, качеству земли, удобрешю таковой и по
год*. 8) Съ 1890 года. 9) Никакихъ, кроме пршскашя работъ 
и ссыпки въ магазины хлеба. 10) и 11) Выдавался хлебъ кре-
стьянамъ въ помощь изъ общественныхъ магазиновъ, а затемъ 
пополнялся. 19) Воспрещеше вывоза хлеба отразилось у насъ 
столь благопр!ятно, что ЦЕНЫ сначала то возвышались, то коле
бались, а наконецъ стали доступными и пришли въ нормаль
ное положеше. 20) Процентнаго отношения повышетя цвнъ на 
хлебъ у насъ къ неурожаю можетъ быть отнесено до 10 °|0, а 
къ спекуляцщ разныхъ лиць но торговле хлебомъ до 20°|0. 
21) Ничего не было принято во внимаше. 22) На фабрикахъ 
и заводахъ,у насъ существующихъ, а въ селешяхъ на полевыхъ 
работахъ, равно въ исправлении повсеместно дорогъ, находя
щихся въ безобразномь видь. 24) и 25) Заработная плата у 
насъ существуете: въ 60, 50, 40 коп. для мужчинъ, и въ 
30, 20 коп. для женщинъ—на своихъ харчахъ, съ волами-же 
или же лошадьми на поляхъ до 1 рубля 50 коп. на харчахъ 
рабочаго. 26) Трудно определить, зависитъ отъ желашя, стара-
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шя и ycepflifl рабочихъ. 27) Очень неблагопр!ятно, мнопе npiy-
ныли и нуждаются въ корме не только для скота, но и для 
себя. 28) Запашка полей уменьшилась, а скота много продано. 
29) Пены на скотъ: лошадь по 16, 17, 20, 26 до 40 руб., 
а корова отъ 16 до 30 руб. Теленокъ 2 руб. 30) Скотъ сбы
вался большею частью на местахъ, при чемъ рогатый скотъ изъ 
боень, независимо продажи мяса на месте, вывезенъ тушами въ 
Варшаву. 31) Кормили и кормятъ частью СБНОМЪ, соломою, а 
то больше соломенной рт-зкой. 32) Еще неизвестно. 33) Въ ИБ-
которыхъ м'Бстахъ была засуха, но легкая зима даетъ надежду 
на урожай, если будуть дожди. 34) Нъ"гъ, потому что на ози
мые есть надежды. 35) Удобреше земли, своевременная запашка 
и устранете отъ аренды иноплеменныхъ, а также воспрещеше 
вывоза хлеба за границу и устранеш'е монополш—купли и про
дажи хлеба евреями. 

Г у б е р т и сЪверныя черноземные 

1) ЧернигоЕская. 
Карачевшй - Волиъ, Нико-

димъ Никодимовичъ, Борзенска-
го у^зда, с. Британы, землевла
делец^. 

Борзенсюй уездъ, избранный мною райономъ для ответовъ, 
хотя не находится въ числе техъ неурожайныхъ местностей, 
жители которыхъ голодаютъ и требуютъ особыхъ меропр1яий для 
прокормлетя—почему на большинство предложенныхъ вопросовъ 
ответить я не могу—но, при неблагопр!ятныхъ условгяхъ, и въ 
немъ часто населеше можетъ подвергнуться голодовке. 

По урожайности Борзенсшй уездъ считается въ губернш од-
нимъ изъ лучшпхъ; по изследованш земства, произведенному 
15 летъ тому назадъ, средняя урожайность ржи съ казенной 
десятины = 70 п., яроваго=45 п. По сведвшямъ, собраннымъ 
мною, какъ частнымъ человекомъ, урожай прогалаго года далъ 
около 50 п. съ десятины. Это определеше, кажется, совпа-
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даетъ и со сведешями оффшцальныхъ лицъ. Почти % недорода 
и возвьшеше ценъ въ другихъ губертяхъ вообще возвысили 
ж у насъ цены съ 50 коп. до 1 р. 10 к., которыя и продер
жались до марта; теперь цена упала до 80 к. за пудъ; недо-
родъ значителенъ и зат'Ьмъ пстощеше запасовъ. По землевла-
дМю увздъ резко отличается отъ другихъ: изъ общаго ко
личества земли, находящегося нодъ площадью уезда, 252 тыс. 
десятинъ,—малоросийскимъ казакамъ и крестьянамъ, бывшимъ 
ПОМ'БЩИЧЬИМЪ и казеннымъ,—принадлежать 183 т. дес; осталь-
ныя 68 т. дес. дворянамъ, духовенству, купцамъ и мещанамъ. 
Очевидно, что мелюе собственники-земледельцы,—главные хлебо
пашцы. 

Изъ 183 тысячъ дес. */з находится подъ лесами, свноко-
сами, усадьбами, болотами и дорогами. Собственно пахатной 
земли 120 т. дес. Впрочемъ, нахата увеличивается ежегодно 
на счетъ другихъ угодш, а также покупкой земли у привил-
легированнаго сословгя. Затвмъ часть пахаты идетъ на увели
чение усадебныхъ месть. Но несмотря на эти, кажупцяся благо-
пргятныя, услов!я, увеличивающееся население и число отдвль-
ныхъ хозяйствъ (жеяивтшйся сынъ домохозяина или братъ не
медленно отделяются и составляютъ особую хозяйственную еди
ницу, хотя бы и не им^ли тягла, т. е. рабочаго скота), ука
зывают^ что въ недалекомъ будущемъ хлеба местнаго урожая 
не будетъ хватать на продовольств1е всего населешя и уплату 
сборовъ, лежащихъ на мелкомъ землевладении. 

Наличнаго населешя въ нашемъ уезде, по сведешямъ 1891 г., 
138,595 чел. обоего пола. Исключивъ изъ этого числа все при-
виллегированныя сослов1я, а также евреевъ (последнихъ 3,397 
дуптъ), останется сельскаго населешя 130 т. д. обоего пола; 
следовательно, на каждаго жителя придется, изъ 120 т.десят., 
пахаты по 2,215 саж., а при общей у насъ трехпольной си
стеме хозяйства, по 738 саж. подъ озимый хяебъ, составляю
щей главную пищу сельскаго населешя. При нормальномъ сред-
немъ урожае—каждый можетъ получить около 20 пудовъ ржи, 
что при картофеле и другихъ продуктахъ совершенно было-бы 
достаточно, считая и яровой, и на продовольств!е, п на продажу. 
Но чуть только урожай ненормальный, — большей части 
населешя грозитъ опасность лишиться привычнаго, нормальнаго 
питашя и есть хлебъ не чистый, а съ примесями. 

Но такой разсчетъ, въ действительности, не можетъ отно
ситься ко всему населению; онъ былъ бы веренъ при равномер-
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номъ землевладънш. Въ действительности же землевладтше рас
пределяется такъ: 2,500 отдвльныхъ хозяйствъ имвютъ ТОЛЬКО 
до 2-хъ две земли всъхъ угодШ; 3 тысячи хозяйствъ отъ 2 — 5 
дес; болъе 3 тысячъ хозяйствъ отъ 5 — 8 дес; 2,400 хозяйствъ 
отъ 8—15 дес; 2,600 хозяйствъ отъ 15 — 20 десят. и т. д. 
Отсюда видно, что около 10 тыс. отдвльныхъ хозяйствъ и, по 
меньшей nipt , около 40 тыс. душъ, при малвйшемъ неурожаъ 
и при отсутствш зимой всякихъ заработковъ, подвергаются опас
ности голодать. 

Это бъущое населеше, не могущее прокормиться со своихъ 
земель, зарабатываем хлвбъ, обрабатывая землю у богатыхъ, 
изъ части урожая, обмолочивая его тоже изъ части и т. д. Но 
все это не имФегь прочной будущности. Помещики могутъ пе
рейти на собственную запашку, молотить и жать машинами, и 
тогда этотъ заработокъ прекратится и упомянутая часть населе-
шя попадетъ въ безвыходное положеие. 

Изъ сказаннаго видно, что увздъ, одинъ изъ лучшихъ въ 
губерши, при большомъ неурожае—можетъ быть поставленъ въ 
отчаянное положеше, и что первою причиной необезпеченности 
населешя въ продовольств1и нельзя не признать малоземелье 
вообще и зат-вмъ неравномтьрность въ землевладтъши. 

Недородъ прошлаго года, да и вообще недороды, зависятъ: 
отъ неблагопр1ятныхъ атмосферическихъ условгй, плохого 
обработки земли и затъмъ отъ истощенгя почвы. 

а) Въ прошломъ году, поел* стаяшя снъта, 1 2 и 20 марта, 
были болытя мятели, иснътъ, на иныхъ нивахъ, пролежалъ дней 
10; рожь тамъ выпръла и пропала; вслвдств1е этого произошло 
то, что одна десятина, лежащая выше, дала урожай, другая-
же, СОСЕДНЯЯ съ нею, расположенная ниже, на которую намело 
толстый слой cHtra—пропала; явлеие это было общимъ и только 
нивы, защищенный лЬсомъ, или находящаяся среди лъса, не 
подверглись вл1янш мятелей. Затъмъ, засухи, и иногда по цв-
лымъ недвлямъ дуюпце cyxie ввтры, (суховШ—по местному), 
высушиваютъ почву до невозможности пахать ее. Измвнеше кли
мата совершается на нашихъ глазахъ; непостоянныя зимы, позд-
Hie, иногда въ конц* мая, морозы, продолжительный суховги, 
температура, доходящая иногда до 30° Р . , и затъмъ, припере-
мвнв в^тра, падающая до 3—2° Р . , а иногда и до 0,—все это 
явлешя поелвдняго времени. Истреблен1е лвсовъ, начавшееся осо
бенно съ проложешемъ желъзныхъ дорогъ и продожающееся и 
теперь, несмотря на введете лъсоохранительнаго закона, вскоре 
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превратить нашъ увздъ, покрытый прежде прекрасными дубо
выми и березовыми рощами, въ степной; сплошные л'Бса по бе-
регамъ р^къ все также быстро исчезаютъ; рубятъ и изводятъ 
помещики, рубятъ и мелюе собственники; обращеше земли изъ 
подъ дубовыхъ л'всовъ и зарослей въ пахать даетъ гро
мадный °/о песчаныхъ полей, при засухахъ обращающихся въ 
переносный песокъ, засыпающш и хоропия нивы. При начал* 
размежевашя было подъ лесами около 40 тысячъ десят.; въ 
настоящее время не найдется и четвертой части. 

б) Плохая обработка земли, отъ недостатка хорошихъ 
плуговъ и другихъ орудщ; недостатокъ рабочаго скота у массы 
мелкихъ ОТДЕЛИВШИХСЯ хозяевъ; неимвше прим'Ьровъ въ пом*-
щичьихъ хозяйствахъ, большинство земель которыхъ обрабаты
вается мелкими собственниками или безземельными; отсутств!е по-
м'Бщиковъ съ агрономическимъ образовашемъ и отсутеттае любви къ 
земледельческому дг.лу,—все это, ВМЕСТЕ взятое, держитъ земле-
дЗше ВНЕ всякаго прогресса: какъ жили ДЕДЫ, такъ оно идетъ 
и теперь! 

в) Истощеше почвы, при указанныхъ выше обстоятель-
ствахъ, неизбежно. Навозное удобреше, едва достаточно для ого-
родовъ. Удобреше полей, прюстановленное было размеже-
вашемъ въ губерти, едва-ли можетъ оказать какое-либо полезное 
вл1яше на полевое хозяйство, по его безспстемности и микроско
пичности. 

Въ каждой дач^ издавна начались вводиться такъ-называе-
мыя помпрки, т. е. полоски земли въ ноляхъ, удобренный на-
возомъ. Для образовашя помарки требуется и излишекъ навоза, 
и время: возить навозъ за 2—4 версты—работа медленная. Въ 
1858 г. было объявлено размежеваше Черниговской и Полтав
ской губершй для уничтожешя чрезполосности. Народъ понялъ, 
что его кусокъ можетъ достаться другому и поэтому остановилъ 
заведете пом^рок-ь. Размежеваше длилось 30 л^тъ и на это время 
остановилось и образоваше пом'Ьрокъ. Размежеваше обременило 
населеше громаднымъ долгомъ на расходы по размежевкБ, ОТДБ-
ливъ помещичьи земли въ отрубные куски и такимъ образомъ 
вызвавъ уменыпеше толокъ для пастбы скота, оставило мелкихъ 
собственниковъ въ той-же самой чрезполосности. Уменыпеше то
локъ или, другими словами, пастбищныхъ земель, не могло не 
вл1ять на уменыпеше численности скота, а слвдовательчо и на 
количество навоза и на образоваше пом'Ьрокъ. 

Полевыя земли удобряются гвмъ, что часть пашеиь остав-
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ляется подъ пастбище; но такое удобреше не можетъ вознагра
дить почву отъ потерь, причинешшхъ посввомъ ржи п яри. И 
такимъ образомъ происходить, хотя медленное, но постепенное 
истощете почвы; народъ основательно говорить: „въ старину 
земля родила лучше, хотя обрабатывали землю также, какъ 
и теперь". Вдобавокъ къ неречисленнымъ неблашцлятнымъ уело-
в1ямъ текущаго года, пострадали еще озимые этого года и отъ 
засухи, и отъ плохой подготовки пара. 

Два посл'Бдще мъсяца лъта нрошлаго года отличались не
бывалой жарой и сухов1ямп, а потому къ осени почва настолько 
пересохла, что мнопе изъ осеннихъ посъвовъ не взошли; 
зима началась сухими, безснвжными морозами, была вообще 
малоснежная; снътъ три раза таялъ и вода но мерзлой земл* 
стекла въ низины; весна, начавшаяся съ половины марта, не 
дала никакой влаги почв*; послъ стаявшаго снъта,—начались 
ночные морозы, и солнечные дни съ ветрами: все это сушило 
и безъ того обезвлаженную почву, и если не будетъ достаточно, 
своевременно, дождей въ кошгв апреля и мая, — ПОСЕВЫ не 
только озимыхъ, но и будущихъ яровыхъ неминуемо погиб
нуть. Суши боится преимущественно черноземъ, который преоб-
ладаетъ въ южныхъ и юго-западныхъ частяхъ увзда. Въ на
стоящее время, конецъ марта,—одна надежда на дожди. 

Последнее земское собрате, бывшее въ концт. октября 
нрошлаго года, предвидя могущую случиться погибель озимыхъ 
посввовъ, обязало земскую управу найти свмена яровой ржи и 
быть посредникомъ при покупки желающими. Мнопе изъ хозя-
евъ пожелали нршбр'всти свмена этой ржи, но, къ сожалт>нш, 
управа могла достать ихъ самое небольшое количество. На св
мена этой ржи магазины (Шиллера, Грачева) объявили не
возможную пину—по 2 р. 50 к. за пудъ.—Достали свмянъ 
у мелкихъ собственниковъ Могилевской губерши но 1 р. 18 к. 
за пудъ съ доставкой. 

Первую помощь, въ случаи неурожая, населеше можетъ по
лучить изъ остатковъ магазинныхъ запасовъ и нродовольствен-
наго своего капитала; но всего этого слншкомъ недостаточно. 
У частныхъ хозяевъ — запасовъ НБТЪ; ЦЪНЫ были таюя, что, 
кто им'влъ излишекъ, продалъ. Впрочемъ народъ ожидаетъ 
хорошаго урожая. 

Отвътъ на вопросъ о мврахъ, кашя должны быть приняты, 
въ видахъ уетранешя неурожаевъ, очень обширенъ, и я могу 
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только перечислить эти м^ры, безъ указашя способовъ ихъ ис-
полнешя. 

Изъ приведенныхъ данныхъ о количеств* въ нашемъ 
уввдв земли и яаселешя, ясно видно, что онъ долженъ* быть 
лричисленъ къ малоземельными Эта малоземельноеть еще разъ 
бросается въ глаза при ВЗГЛЯДЕ на наши села и ту тесноту, 
которая часто заставляете нашего селянина искать большого 
нростора въ южныхъ окраннахъ, ГДЕ ему не ргутко приходится 
жить по долгу въ землянкахъ и питаться только заработкомъ. 
Для примера укажу на н-Ькоторыя наши селетя. Прим-връ 
ЭТОТЪ не исключительный и даетъ возможность судить по немъ 
и о другихъ нашихъ еелешяхъ, которыхъ въ увзд* считается 60, 
за исключешемъ хуторовъ. 
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дес. две. р. к. р. к. р. к. р. в. 
Хорошее-озеро 472 250 3930 1398 1493 932 995 2886 — 169 92 80 24 3136 16 

2891 

Сиволожъ . 559 261 3857 1658 1787 1106 1191 3501 26 190 44 232 02 3923 72 
3445 

Прохоры. . 503 220 4052 1243 1350 841 910 2451 53 181 08 208 22 2840 83 
~~2593 

Бурковки . 189 162 980 572 597 381 398 607 85 68 04 123 86 799 75 
1169 

Омбышъ. .315 285 3554 902 954 595 661 6173 35*) 113 40 114 94 640169 
~~1856 

Печи . . . 293 278 3384 840 888 560 592 2091 77 105 53 161 11 2288 41 
1728 

*) Бывяпе казенные крестьяне, въ число платежей, подсчитали и оброкъ, 
который пдатятъ послов выдачи имъ влад'Ьвныхъ записей. Въ прочихъ селахъ 
живутъ преимущественно малоросыйсше казаки и только небольшая часть бывшихъ 
помт.щичьихъ крестьянъ. 
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Изъ этой таблицы я не буду делать выводовъ, упомяну 
только объ усадьбахъ. Нужно заметить, что большая половина 
усадебныхъ земель находится подъ огородами, неважными сЬно-
косами и едва х|5 отходить подъ постройки, которыя поэтому 
ТЕСНЯТСЯ одна около другой такъ, что часто между холодными 
постройками одного хозяина и другого нътъ почти промежутка-
Слт.дств1емъ этой тесноты и являются сплошные пожары, еже-
го дныя эпидемш. Распространяются усадьбы на счетъ другихъ 
угодий, прилегающихъ къ селамъ, очень туго. Размежеваше от-
делило очень небольшую часть земель для устройства новыхъ 
усадебъ н потому, если кто хочетъ перейти за село, долженъ 
купить частичку земли, которая принадлежите бол'Ье богатымъ. 
Нужно еще принять во внимаше, что, помимо лицъ, живущихъ 
на тъхныхъ дворахъ, помещается и живетъ на нихъ еще боль
шое количество домаганяго скота: лошадей, свиней, овецъ,— 
который заражаетъ воздухъ и порождаетъ иногда поголовный 
дифтеритъ, тифъ и др. зарозныя болезни. 

Изъ вс4хъ этихъ, крайне неблагонр1ятныхъ, условий, нельзя 
не придти къ заключенш о необходимости облегчетя переселетй. 
Теперь только позволяется переселяться въ Уссуршшй край 
людямъ бол'Ье состоятельнымъ, земли которыхъ покупаются тоже 
бол'Ье богатыми, но это переселеше на столько микроскопично, 
что не имЬетъ никакихъ результатовъ, „ткно стало жить",— 
вотъ постоянный и обпцй отвт,тъ отъ каждаго, уходящаго подъ 
разными предлогами изъ мФсгь родины на авось. Распродавъ 
всю свою недвижимость, уйдя съ семьей по паспорту, люди 
проживаютъ по десяткамъ лить вшЬ своего селевля. 

Второй м'Ьрой къ улучшетю частыхъ недородовъ—жела
тельно указаше народу лучшей обработки земли. Пашутъ—какъ 
пахали дт>ды, когда было меньше населете, ж больше новыхъ 
земель изъ подъ .тЬсовъ. Часть нашего уЬзда, обладающая чер-
ноземомъ, при засухе можетъ не принести ничего потому, что 
талая вешняя вода стекаетъ съ полей на низины и если къ 
тому же дождей мало, то почва какъ бы каменеть и ростъ 
хл^боБЪ останавливается. Приготовлеше пара подъ озими, съ 
осени, могло бы уменьшить это неудобство. Нужны примеры луч
шей и сознательной обработки земли, а ихъ, какъ уже было 
замечено, крестьяне не находятъ у ПОМ^ЩИКОБЪ. Большинство 
помЬщиковъ, не им^я агрономическихъ познашй и любви къ 
земледтшю, идутъ на службу и смотрятъ на иитдая не какъ 
на главное средство къ жизни, ибо определенное жалованье на 
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служб* даетъ больше надежды на безпечальную жизнь, ч$мъ 
случайные доходы съ им^шя. Въ этомъ отнотеши, быть можетъ, 
учреждеше агрономическнхъ смотрителей принесло бы известную 
пользу. 

Учреждеше чисто земледъ'льчвскихъ школъ давно является для 
натихъ увздовъ существенной необходимостью. Земство давно 
уже хлопотало объ этомъ; когда НБЖИНСК1Й юридичесшй лицей 
преобразовывался,—ВСЁ хлопотали объ учрежденш селъскохозяи-
ственнаго заведешя; но его преобразовали въ филологическш 
инетитутъ, совершенно для населешя безполезный. 

Осуществлеше предположешя министерства государственныхъ 
имуществъ объ учрежденш при земскихъ управахъ сельско-хозяй-
ственныхъ съвздовъ. Эти съезды, быть можетъ, возбудили бы 
интересъ собственниковъ земли, знакомили бы ихъ съ современ
ными, научными нр1емами землед1шя; возбудили бы любовь къ 
земл*. Странно, что каждый изъ насъ землевлад'вльцевъ не зна-
етъ того, что делается въ имйши другихъ, хотя бы очень 
близкихъ сосвдей; производятся ли тамъ кате либо опыты и т. п. 

Удешевлеше для народа землед'Ьльческихъ оруд]й—хорошихъ 
плуговъ, экстирпаторовъ и проч. элементарныхъ оруддй. Народъ 
и до настоящаго времени светъ не очищенными свменами, упо
требляя за Mtpy м^шки и коробки; пашетъ землю, засоренную 
сорными травами... 

2) Курская. 
Рышковъ, Вячеславъ Ильичъ, 

Щигровскаго увзда, Озернской 
вол.,село Озерны, землевлад'влецъ. 

Сообщаемый мною свъ'Д'БШя относятся, преимущественно, къ 
моему им^шю, находящемуся въ местности, признанной постра
давшею отъ неурожая 1891 года, т. е. къ селу Озернв, Щи
гровскаго увзда, Курской губ. УБЗДЪ нашъ граничить съ св-
вера съ Малоархангельскимъ и Ливенскимъ увздами Орловской 
губ., съ востока—Воронежской губ., съ запада н юга — Кур-
скимъ и Тимскимъ увздами, Курской губ., словомъ, лежитъ въ 
центр* местности, признанной „голодною". Прежде всего счи
таю нужнымъ высказать свое мнвше о различии въ понятш „го-
лодъ" и „недородъ" или „неурожай'1. Подъ первымъ я разу-

9 
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мею абсолютное неим^ше никакихъ средствъ къ продовольствш 
людей и скота отъ полученнаго урожая, а подъ вторымъ—уро
жай ниже средняго, каковымъ и былъ, въ действительности, 
1891 годъ. Доставляя много л^тъ сведетя департаменту земле-
де.«я объ урожае, я постоянно вижу, изъ публикуемыхъ де-
нартаментомъ сведевш, тотъ фактъ, что имеше мое ничемъ осо
бенно резкимъ не выделяется отъ урожая ВСБХЪ остальныхъ 
имешй и крестьянскихъ земель въ уезде, а потому средтя дан-
ныя по моему именш въ то-же время служатъ мериломъ уро
жая и вообще въ у^зде, съ некоторым-*, конечно, колебатемъ. 
Объ урожайности въ моемъ имеши и ежегодныхъ п/внахъ на 
продукты за 21 годъ опубликовано въ 20 Л „Земледельческой 
Газеты" за 1888 годъ и въ 9 J6 „ВестникаРусскаго Сельскаго 
Хозяйства" за 1891 годъ. За этотъ долгш пергодъ времени, 
оказывается, что средни урожай съ 1 десятины равнялся: 

ржи 12 коп. 3 крести,., давшимъ 7 ч. 1 */, м. или 65 п. — ф. 
пшеницы 16 „ 1 „ „ 7 ч. 1 м. или 71 п. 2 ф. 
овса 10 „ — „ „ 11 ч. 1 м. или 66 п. ЗОф. 

Но за эти года были урожаи и меныше, ч*мъ въ 1891 году, 
какъ въ 1873 году, когда ржи съ 1 десятины получилось въ 
среднемъ б х|4 коп., давшихъ 9 пуд. и въ 1882 году съ б1^ коп. — 
13 пудовъ, а въ 1891 г. съ 71),, коп. получено 31 пуда 30 ф. 
По сравнешю урожаевъ этихъ 3 годовъ, оказывается, что: а) за 
ВСЕ три неурожайные года, урожай былъ почти вдвое меньше 
средняго, но абсолютна™ голода еще не было; б) изъ трехъ не-
урожайныхъ годовъ, чуть не за x j 4 стол*т1я, все-таки менее 
неурожайнымъ нужно признать 1891 годъ, хотя его признали 
„голоднымъ", а худппе урожаи въ 1875 и 1882 г. не вызвали 
никакихъ экстренпыхъ меръ и о нихъ не говорили, какъ о го-
лодныхъ по причинамъ, о которыхъ скажу ниже. Перехожу къ 
ответамъ. 

1) Ближайшею причиной неурожаевъ трехъ указанныхъ л-Ьтъ 
были неблагопр!ятныя климатичесия ушдая, борьбе съ кото
рыми не помогутъ ни энерия, ни многолетни опытъ хозяина. 
Не касаясь въ частности причинъ неурожая 1875 и 1882 го
довъ, скажу о посеве на 1891 годъ. У насъ принято сеять 
озимый хл-Ьбъ въ начале августа, хотя-бы въ шле и въ начале 
августа стояли тропичешя жары, и хозяева, посеявппе въ это 
время, убеждены, что лучшш севъ „въ пору, хоть въ золу"; 
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между ттлъ, въ 1890 году, съ 27 т л я , первый дождь былъ 
10 августа, давши 9 миллиметровъ,и 11 — 25, но эти дожди 
не промочили земли и на 1 верш., а между твмъ съ 12 авгу
ста жары, постепенно увеличиваясь, дошли до + 3 9 , 9 ° днемъ и 
+ 28,/ночью. Бъ это время всв были заняты сввомъ. Я на-
чалъ съять 28 августа, когда жары стали уменьшаться и 28 
выпало 36 миллим, влаги, а потомъ въ сентябрь 1 и 2—66 милл., 
но, по случаю засухи, сввомъ долженъ былъ остановиться до 
21 сентября, когда начались дожди. Вообще но св'Ьд'Бтямъ Глав
ной Физической Обсерваторш въ 1890 г. (№ 361, по Озернт.) 
выпало влага въ август*, 11, 3 и въ сентябре 9,9 , а за гв-же 
месяцы въ предъидущемъ 1889 г. (•№ 337) 71 , 7 и 47,а, че-
резъ что и результаты урожаевъ въ 1890 и 1891 г. оказались 
разные. Независимо отъ того, съ 8 сентября пошли по ночамъ за
морозки, хотя днемъ бывало солнце и тепло. Осмотр'Ьвъ 26 октя
бря зеленя, я нашелъ всходы довольно густыми, ровными, хотя 
мнопе особи еще не раскустились и стояли однокольчиками, но 
это могло исправиться зимою, подъ вл1яшемъ какъ енйжнаго по
крова и могущаго образоваться изъ него значительнаго количе
ства влаги, такъ и благоприятной весны. Въ ноябр'Б вынало 
много снъту, въ декабре зеленя хорошо были прикрыты (до б1^ 
верш, на ровныхъ мт>стахъ), но 7—10 января 1891 г. не
прерывно дулъ свверо-воеточный вътеръ, согнавши съ полей въ 
ложбины енътъ, который, отъ нрпмт>си срываемой вътромъ съ 
земли пыли, сделался сврымъ, и множество корешковъ озимаго 
неуклочившагося еще хлъба были обнажены или вовсе вырваны 
изъ земли. Весна началась довольно рано; съ начала марта 
пошли дожди, при -\- 3°—5° и бол'ве, снътъ былъ сдутъ съ 
нолей и 12 марта едва зеленя тронулись въ ростъ, какъ 16 
числа пошелъ снътъ, термометръ опустился до—5°, растеньицы, 
не укръпивнпяся осенью и готовыя распуститься, были этимъ 
шътомъ и морозомъ уничтожены, а наступившая съ 8 апреля 
жары и засуха, и лишь ргЬдше тучевые дожди л'Ьтомъ, орошав-
niie только неболыше районы, довели урожай до того, что въ 
«реднемъ получено съ 1 десятины: 

ржи 7*|а копенъ, давшихъ 31 пудъ 30 фун. зерна, 
пшеницы 10 „ „ 61 „ 10 „ 
овса 9 „ „ 51 „ 10 „ 
нроса 93|4 „ 29 „ — „ 
гречихи 3 , 7 „ — „ 

9* 
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Картофель далъ по 25 четвертей съ десятины. 
ОЬянныя травы не дали ничего. 
Сравнивая этотъ урожай, по моему мнешю, согласный впро-

чемъ съ св'Ьд'Бтями, опубликованными департаментовъ земледе-
л!я (1891 г. въ сельско-хозяйственномъ отношенш, вынускъ II , 
стр. 29), по целому уезду съ среднимъ урожаемъ, на который 
указано выше, нельзя не признать, что урожай 1891 г. былъ 
хотя ниже средняго, но ужт- никакъ не безусловно голоднымъ, 
а, сравнивая эти цифры съ другими годами („Земледельческая 
Газета" 1888 г. J6 20, стр. 400), должно согласиться, что уро
жай 1891 г. былъ лучше урожаевъ 1875 п 1882 годовъ. Ме
жду ГБМЪ эти годы не требовали такого напряжешя администра
тивной деятельности и финансовыхъ меропр^ятш отъ правитель
ства, какъ 1891 г. 

2) Разница, и притомъ главная, если не единственная, ме
жду прежнимъ и теперепшимъ недородолъ та, что прежте не
урожайные годы, следуя за годами съ хорошимъ урожаемъ и 
высшими, сравнительно предшествовавшпхъ годовъ, ценами на 
зерновые хлеба, равно при достаточномъ запасе соломы, какъ 
единственнаго у насъ кормоваго для скота продукта, не могли 
гибельно отразиться ни на пом'вщичьихъ, ни на крестьянскихъ 
хозяйствахъ, обезпеченныхъ на случай неурожая и зерномъ, и со
ломою, и деньгами; такъ въ 1874 году получено съ десятины, 
(какъ опубликовано мною въ 20 <N° „Земледельческой Газеты" 
1888 г. и 9 № „Вестника Русск. Сельск. Хоз-« 1891 г.): 

ржи 153Дш>п., давшихъ 1021|2 п. зерна; цена 52 к. пудъ 
пшеницы 23 „ 124 „ „ 72 „ „ 
овса 8у2 , „ 39 „ , 39 „ „ 

Въ 1881 году въ среднемъ 1 дес. дала: 
ржи 1572 коп., давшихъ 101х|2 п. зерна;цБна 90 к. „ 
пшеницы 24% „ „ 89п .15ф. „ „ 1р. 2Ч\ „ „ 
овса 12 „ „ 72 „ „ „ — „ 58 „ „ 

Въ 1890 году десятина дала: 
ржи 14 коп., давшихъ 54 н. 27 ф. зерна; цена отъ 42—70 к. 
пшен. 15 „ „ 69 „ 28 „ „ „ „ 67г|2 

овса 12 „ „ 72 „ — „ • п „ „ о о „ 

Въ приведенныхъ за 1890 г. данныхъ обращаетъ на себя 
внимаше цена ржи—отъ 42 до 70 коп., но изъ этихъ двухъ 
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цЪнъ редкш хозяинъ и одииъ изъ 100 крестьянъ могли вос
пользоваться последнею ц'вною, такъ какъ платежи въ банки, 
земшя повинности, расплата съ рабочими и необходимыя затра
ты для существования, а у крестьянъ расходы на неотложныя 
нужды, заставили сбыть по низшей цене почти всю рожь и дру-
rie хлеба, и, такимъ образомъ, недородъ 1891 года былъ встре-
ченъ безъ запасовъ хл'Ьба и безъ всякихъ денежныхъ средствъ. 
Предвидя это, какъ хозяинъ, живушдй въ деревне и не зани
мающей никакихъ должностей, я считалъ долгомъ обратить, при 
посредстве печати, внимаше хозаевъ и ГБХЪ, кому ведать над-
лежитъ, на предстоящи кризисъ, который назвалъ „ржаньшъ 
кризисомъ" въ статье, помещенной въ Л 9 „Вестника Русск. 
Сельск. Хоз." за 1 мая 1891 года. 

3) Единственною причиною этого кризиса я выставляю въ статье 
и признаю теперь крайнее понижеше ггЬнъ на рожь, начавшееся 
съ 1884 года, т. е. со времени наложешя „боевой пошлины" 
на наши озимые хлеба, доставлявшие единственный доходъ съ 
имешй въ черноземныхъ губершяхъ. Между тъмъ съ 1884 года 
каждый пудъ озимаго хл'Ьба приходится продавать дешевле его 
стоимости себе. Натурально, что къ неурожайному 1891 году 
не только не могло оставаться у хозяевъ н крестьянъ много за
пасовъ денегъ и зерна, но 9|10 оказались обремененными долгами 
на свое содержаше, на производство хл'Ьбовъ, на платежи въ 
ипотечные банки, на повинности и многое другое. Мерами къ 
устраненш кризиса, въ означенной статье „Вестника Русс. Сельск. 
Хозяйства", я признавалъ поднят!е ггЬнъ на сельско-хозяйствен-
ные продукты путемъ ослаблешя „боевыхъ пошлинъ". Къ этому 
могу добавить лишь то, что: а) для землевладъльцевъ и кресть
янъ, заложившихъ пмЬшя въ банкъ, было-бы значительнымъ 
облегчен1емъ понижение нроцентовъ но ссудамъ; б) ограничеше 
земствъ въ прав* увеличивать налоги, безъ особеннаго разрЪ-
шешя и действительной надобности, строго проконтролированной 
властью, непричастною къ той или другой земской партш, ка-
ковыя имеются почти въ каждомъ земствъ; в) устроить элева
торы, въ возможно большемъ количестве, какъ единственное 
средство избавить хлъбопроизводптелей отъ действительно „на-
кладныхъ" расходовъ, а равно какъ резервуары для снабжешя 
хлебомъ нуждающихся населешй, или армш, во всякую минуту; 
г) съ целью привлечешя и еохранешя влаги въ земле, принять 
меры къ распространенно лесоразведешя, при безвозмездномъ 
посредстве и указанш казенныхъ Л'Ьсничихъ, которыхъ доста-
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точно въ каждой губерти и, при маломъ количестве лесовъ ВЪ 
черноземной ПОЛОСЕ, ОНИ свободно могли-бы руководить лесными 
работами по частнымъ лесонасаждешямъ. Следовало-бы предо
ставить нуждающимся безвозмездное пользоваше лесными семе
нами и саженцами изъ казенныхъ лесовъ, какъ это уже предо
ставлено владельцамъ защитныхъ лесовъ. 

4) Въ частности, крестьянское населеше было-бы несравненно 
более обезпечено въ средствахъ, еслибы общественный запашки 
и хлебные запасные магазины существовали не по назватю, а 
въ действительности. 

Общественный запашки чрезвычайно легко ввести безъ 
уменыпешя количества надельной земли и безъ обремеиешя де-
нежнымъ расходомъ крестьянъ, такъ какъ въ каждой местности 
находятся земли, отдаваемыя внаймы, равно какъ во всвхъ 
черноземныхъ губершяхъ, где имеются владельчесшя экономш, 
требуется работа крестьянъ, взам'Ьнъ оплаты которой деньгами, 
владельцы, конечно, охотно согласятся сдать крестьяиамъ соответ-
в^тственное ея стоимости число десятинъ, обработка коихъ, въ 
виде общественной запашки, не потребуетъ отъ крестьянъ 
денежныхъиздержекъ. Солома и хоботье, съ образованной такимъ 
путемъ общественной запашки, вполне оплатить ихъ трудъ, а 
зерно можетъ быть продано и свезено крестьянами опять безъ 
денежныхъ издержекъ и вырученныя за него деньги должны быть 
получаемы земскимъ начальствомъ для оплаты крестьянскихъ по
винностей, а излпшекъ обращенъ въ запасные магазины. Обще-
ственныя-же работы крестьяне чрезвычайно любятъ. 

Запасные магазины, какъ доказалъ настоящей годъ, ни
когда не могутъ быть заменены денежными сборами, такъ какъ, 
ае напрягая никакихъ силъ, натуральные хлебные запасы въ 
каждую данную минуту могутъ оказать помощь нуждающемуся 
населешю. Но, чтобы магазины существовали не на бумаге, а 
приносили насущную пользу, необходимо, чтобы: 

а) были въ действительности выстроены; если какое обще
ство не имеетъ для постройки средствъ, то ссуда отъ прави
тельства, на мелшращонныхъ началахъ, была-бы благодетельною 
м^рою. Руководство по переделке или постройке, вероятно, 
принялн-бы на себя местные помещики, по даннымъ фасадамъ, 
но съ соблюдешемъ непременная правила, чтобы вместимость 
закромовъ была соразмерна числу душъ въ обществе, соответ
ствовала кубической вместимости каждаго хлеба, (напримеръ, 
въ одномъ кубическомъ аршине помешается loxj2 м*ръ овса и 
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т. я.) , это необходимо для производства контроля, безъ пере-
меривашя каждый разъ хлеба. 

б) Размеръ засыпки долженъ быть доведенъ до 1 четверти 
ржи и 4 М'Ьръ овса на каждую наличную мужскую и женскую 
душу, что ВПОЛНЕ обезпечитъ каждаго при нужде, какъ въ 
этомъ году, до новаго урожая, безъ новыхъ затратъ со стороны 
правительства. 

в) Но все это выполнимо лишь при томъ условщ, чтобы 
законодательнымъ путемъ ясно и точно были определены: раз
меръ ежегоднаго нанолнешя магазиновъ до полной нормы, по-
рядокъ хранен1я, освт.жешя хлеба; выдачи въ ссуду и конт
роль, который долженъ быть изъять изъ безсословнаго земства, 
ибо правоспособность его въ предупреждены нужды и продовольствш 
нуждающаяся населешя въ минувгаемъ году достаточно опре
делилась. 

г) Равнымъ образомъ, необходимо обезпечить право всвхъ 
крестьянъ на получеше хлеба въ годину неурожая изъ засы-
паннаго лично этими крестьянами количества, а не выдавать 
безъ разбора по 30 фунтовъ на малол'Ьтнихъ, изъ семей какъ 
засыпавшихъ, такъ и не засыпавшихъ, какъ это было сделано 
въ настоящемъ году, вследетъче чего легко можетъ случиться, 
что крестьяне, исправно засыпавпйе хлебъ и не получившие его, 
не станутъ въ будущемъ засыпать, безъ нежелательныхъ, край-
нихъ, принудительныхъ меръ. 

6) Въ связи съ этимъ вопросомъ, должно сказать, что на-
селеше черноземныхъ местностей, привыкнувъ лишь къ возде-
лыванш хлеба, неспособно ни на земляныя работы на строю-
щнхся железныхъ дорогъ, ни на друпя сооружешя, ни на 
плотничьи, каменныя и т. п. работы, а зимнихъ, по роду своей 
специальности, заработковъ оно найти не можетъ ни у себя, 
ни на стороне, поэтому излишне было-бы придумывать для 
нихъ казенныя работы, да и никто изъ крестьянъ на дальшя 
работы не пойдетъ. При наполнены хлебныхъ магазиновъ, должно 
иметь въ виду также и продоволыуше взрослаго рабочаго на
селешя. 

Продовольств1е хлебомъ или деньгами для его покупки изъ 
имперскаго, земскаго или правительственнаго капиталовъ, при 
упразднены и безпорядочномъ ведены продовольственныхъ мага
зиновъ, безъ сомнешя, хотя и поможетъ крестьянамь въ настоя
щее время, но отдалитъ нужду только на несколько лета; 
когда-же настанетъ время возвращешя ссуды, то за каждый 
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пудъ, купленный теперь въ среднемъ по 1 р. 20 к., придется 
продавать 3 пуда, если ntoia на рожь будетъ таже, что въ 
последнее время, т. е. 40 к. за пудъ п если, конечно, не 
примется м'Ьръ къ поднятш Ц'внъ на хл'Ьбъ; такая отдача, и 
урожайный даже годъ, обратить въ неурожайный для получив-
шихъ ссуду хл1збомъ или деньгами. 

Продовольствие населешя на счетъ пожертвованныхъ суммъ 
отразится самымъ деморализующимъ образомъ, не только на бу
дущее время, но и въ настоящемъ, такъ какъ вселяетъ уб'Ьж-
деше въ даровой раздачт> хя*ба, при которой не настоитъ на
добности въ заработке. У меня въ шгЬнш было несколько слу-
чаевъ, что хорошимъ лт,тнимъ рабочимъ было предложено 
остаться у меня, на безвозмездномъ продовольствии но безъ 
жалованья зиму, съ тЬмъ, чтобы они исполняли въ эту холод
ную зиму т$ немнопя работы, кашя нужны для экономш, а 
съ марта я об'Ьщалъ имъ платить жалованье въ томъ размер*, 
въ какомъ плачу всЬмъ и всегда, но они отказались, и, про-
живъ зиму безъ д'вла дома, на даровомъ хл'Ьб'Б, къ веснй стали 
опять приходить наниматься. 

9. Въ виду высказаннаго и зная, что хл'Ьба иЬкоторымъ 
крестьянамъ не на что купить, я роздалъ хлт,бъ и солому очень 
МНОГИМЪ СЪ уСТуПКОЮ 1 0 И 1 5 ° | 0 ПрОТИВЪ СТОЯВШИХЪ Ц'ВНЪ, но 
не безвозмездно и не за деньги, а нодъ лътшя работы, цт>ну 
коихъ опредгЬлилъ въ размер* платы прежнихъ лъ-гъ. Не скажу, 
чтобы и при такой системе пособ1я явилось много нуждаю
щихся въ хлЪ&Ь и желающихъ брать его за работы, ибо они 
могутъ жить дома на даровомъ хл'Ьб'Б, не обязываясь въ буду-
щемъ работами, или-же побираться милостынею. Само собой ра
зумеется, что у многихъ есть свой хл^бъ, и если газеты про
кричали о повсемт>стномъ голод'Ь, то много, очень много въ этомъ 
нреувеличеннаго, раздутаго, чему не сл'Ьдуетъ верить. Несмотря 
на всЬ газетныя извътш, какъ о голоде, такъ и о возможности, 
реквизицшнньшъ путемъ, отобрашя хл'Ьба отъ имЬющихъ его 
въ излишке, — запасы хлгЬба у торговцевъ должны быть значи
тельные, насколько можно судить изъ того, что больная мель
ницы, принадлежащая купцамъ, продолжаютъ безостановочно ра
боту, не говоря уже о томъ еоображенш, что, въ виду д-Ьйстви-
тельнаго голода въ Австр1и и Германш, отправка хл'Ьба туда, 
какъ скоро будетъ разр^шень вывозъ, дастъ хороши зарабо-
токъ, на нолучеше котораго разсчитывали и въ Poccin на 
весну, когда подберутся наличные запасы, хотя удешевленная 
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доставка, по жед*зной дорог*, земскаго хльба не оправдаетъ 
надеждъ спекулянтовъ. 

18—20) Если, несмотря на запасы хл*ба, ц*ны на него подня
лись съ мая, то на это вл!яли сначала слухи о голод*, им*впае под
тверждено въ запрещенш вывоза хл*ба, а нотомъ закупки на 
м*стахъ земствами, но на какой процентъ повысились ц*ны, 
вслвдсше этихъ, а не другихъ причинъ,—не берусь определить. 

21) Курская губ., хотя признается департаментомъ землед1шя 
свверною черноземного губ., но вс* И всегда пос*вы делаются 
у насъ сыромолотнымъ хл*бомъ, да и овиновъ или сутилокъ 
ни у КОГО Н*ТЪ. 

27—82) Итакъ, если и нельзя признать, что существуетъ „го-
лодъ" всл*дств!е абеолютнаго недостатка хл*ба, то все-таки, нодъ вль 
яшемъ небольшагочнслакопенъ, собранныхъ отъ урожая 1891 года 
и еще меньшаго запаса прежндхъ л*тъ, продовольствие скота и отопле-
Hie соломой—встречали болышя затруднешя. Копна соломысъ 25 к. 
(обычной п/Бны) поднялась до 1 руб. и до 1 руб. 25 коп., 
но и за эту плату р*дко кто рншался продавать. Благодаря 
такой дороговизн* содержашя, а равно для прикупки ржи, 
крестьяне нашей местности распродали на 2/3 коровъ (отъ 8 до 
12 р. каждую, стоющую до 20—25 р.) и старыхъ лошадей. 
Покупщиками являлись на деревенскихъ ярмаркахъ мъстные 
прасолы, которые, покупая с*но до 35 к. пудъ, откармливали 
коровъ и продавали по нормальнымъ ц*намъ мясо, а лошадей 
на кожу, платя за каждую въ среднемъ до 8 рублей. 

33 , 34) Не придавая 1891 г. значешя голоднаго года, не могу 
еъ утвердительностью сказать, чтобы урожай настоящаго года об*-
щалъ быть изобильнымъ, такъ какъ привыкние с*ять въ на
чал* августа не встр*тили благопр1ятныхь условш, въ смысл* 
необходима™ для прорастатя зерна количества влаги, хотя съ 28 
августа и пошли дожди, но съ половины сентября начались но 
временамъ морозы, т*мъ не мед*е зеленя уклочились и пошли 
подъ зиму лучше, ч*мъ въ 1891 году. Одно, что тревожить, 
это с*веро-восточные ввтры, сдувпие, 24 января и съ 23 но 
26 февраля, сн*гъ съ полей, которыя покрылись льдомъ отъ 
шедгаихъ поел* бурь дождей. Конечно, дружная, безъ морозовъ, 
теплая и влажная весна можетъ сд*лать тревоги напрасными. 

Въ заключите считаю долгомъ обратить внимаше на сл*-
дуюшдя два, существенно важныя, обстоятельства, крайне небла-
гопр1ятно вл1яющ1я на земледельческое населете. Я хочу ска
зать: а) о существующемъ способ* „выбиватя податей", 
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какъ называетъ народъ взыекате повинности, и б) о лгьсораз-
ведеши. 

а) Едва оканчивается „страднаяпора", т. е. уборка хлеба, 
какъ полищя, по настоянт высшей администрации, начинаетъ 
усиленно взыскивать повинностп съ крестьянъ, еще не усиБвпшхъ 
обсеять озимое; въ то же время, для расплаты за .твтшя ра
боты, экономш сп'Ьгаатъ предлагать хлебъ. 

Такимъ образомъ, хлебные рынки бываютъ въ начал* осени 
переполнены предложетемъ хл'Ьба, который и сбывается въ на
чале осени дешевле стоимости его себе, ибо капиталисты 
не знаютъ еще куда и почемъ продадутъ, тогда какъ зимою 
установляется уже цЁна, сообразная съ выяснившимися требо-
бовашями нуждающихся местностей и заграничныхъ рынковъ. 
Вследств1е переполнешя рынковъ хлебомъ, цена на него пада-
етъ до минимума, какъ случилось въ 1890 г., когда цена на 
рожь стояла въ начал* осени по 40 и 42 коп., къ новому 
году повысилась до 75 коп., а весною дошла до 1 р. и более. 
Итакъ, чтобы не отрывать крестьянъ отъ окончашя сшвшныхъ 
осеннихъ полевыхъ работъ, не переполнять хлебные рынки 
выше спроса, въ явные и очевидные убытки производителей и 
къ обогащенш капиталистовъ, хлебныхъ торговцевъ, следуетъ 
перенести взимате повинностей съ крестьянъ съ осени на ян
варь, а вторую половину—на летнее время. 

б) Въ неурожайноыъ 1891 г. дожди шли полосами и гвмъ 
чаще и продолжительнее, чемъ местности были богаче лигами. Къ со-
жален1ю,въ черноземныхъ губ. леса встречаются очень редко, 
и потому именно онв всего более и пострадали отъ засухи и 
недорода. Во избъжаще повторения недородовъ отъ засухи и 
оскудешя л'Бсовъ, следовало-бы поощрить населеше къ лесона-
сажден!ю подъ безвозмезднымъ руководствомъ чиновъ лъхнаго ве
домства и безвозмезднымъ же снабжешемъ, чрезъ посредство по-
следнихъ, саженцами изъ казенныхъ лесныхъ дачъ. 

Въ то же время, въ ръ\цкомъ крестьянскомъ сел* или въ 
самомъ надълъ, не найдется части земли, неудобной для 
хлебопашества, или такой, на которой-бы не былъ вырубленъ 
лъхъ,—все эти места служатъ теперь лишь скудными пастби
щами скота. Оледовало-бы вменить въ обязанность крестьян-
скимъ обществамъ все подобныя места обратить подъ лесона
саждения, но съ темъ, чтобы леса, вновь насажденные, охраня
лись назначаемыми отъ общества сторожами отъ потравъ ско-
томъ. 
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ЗатЬмъ, необходимо потребовать разсадки ракитъ или осинъ 
въ промежутки, между дворами и но сторонамъ деревенскихъ 
улицъ, что послужило бы къ. предупреждены» пожаровъ, истреб-
ляющихъ одновременно десятки дворовъ, всегда расположенныхъ 
у насъ на разстоянш, не превышающемъ 3—5 саженей, да 
вдобавокъ почти безъ исключения крытыхъ соломой, причемъ 
одннъ дворъ соединяется съ другнмъ или плетневыми, 
крытыми соломой же, сараями, или нлетнями, представ
ляющими богатый матер1алъ огию. Какъ часто бываютъ у насъ 
пожары, известно изъ того афоризма, что „деревянная Росмя" 
сгораетъ разъ въ 10 лътъ. Другимъ бедств!емъ при пожарахъ 
служитъ недостатокъ воды. Сколько разъ МНЕ приходилось npi-
•взжать на места пожаровъ съ пожарном трубою и постоянно 
встречать полное отсутств1е крестьянскихъ бочекъ съ водою. 
Если необходимо ужь пршекивать работы для нуждающаяся 
населешя, то самою целесообразною была-бы рытье колодцевъ 
въ безводныхъ м-Ьстностяхъ, на каждые 3—5 дворовъ хотя-бы 
по одному, а для покупки деревянныхъ срубовъ выдавать деньги 
отъ 16—30 рублей. Наблюдение надъ работами можно возло
жить на лъстныхъ помъщиковъ, которые охотно бы исполняли 
это благое поручеше правительства, какъ въ настоящее время 
приняли на себя все заботы но раздаче хлебяаго пособ1я нуж
дающемуся населению. Эта благая противопожарная мвра имела 
бы еще и другое значеше въ санитарномъ отнотещи: въ де
ревне обычное явлеше, что единственный на всю деревню коло
дезь служитъ въ то же время мъстомъ для водопоя и стирки 
белья, не редко отъ зараженныхъ больныхъ; понятно, что, пу-
темъ мытья такого белья, зараза разносится въ друпя мест
ности. Что это явлеше не есть единичное въ месте моего жи
тельства, а повсеместное, это подтверждаетъ циркуляръ кур-
скаго губернатора, опубликованный въ „Курскнхъ Губернскпхъ 
Ведомостяхъ", кажется, за май месяцъ 1891 года. 

Суммируя сказанное, приходимъ, по отношетв) къ нашей 
местности, къ следующему заключению: абсолютна™ голода отъ 
недорода 1891 года—нетъ, но земледельческое населеше до 
крайности истощено въ денежныхъ средствахъ, вследств1е про
дажи хлебовъ съ 1884 года ниже стоимости производства ихъ, 
вследств1е чего надобность въ деньгахъ для покрьтя неотлож-
ныхъ нуждъ заставляла сбывать почти весь наличный хлебъ; 
въ такомъ состоявши встретилъ 1891 годъ землевладвлъцевъ и 
хозяевъ, при этомъ, не более какъ средше, урожаи последнихъ 
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годовъ не оставили запасовъ корма для скота, что, все I»MT>CT1J 
взятое, тяжело отозвалось надеревнт. въ теченш 1891 и 1892 гг. 
Изыскивать средства къ устраненш на будущее время пережи-
ваемыхъ кризисовъ агрономическими или экономическими м-рами 
равносильно совету ттшъ М-БСТНОСТЯМЪ, ВЪ которыхъ разрабаты
вается каменный уголь или руда, перестать копать ихъ. По
этому, къ устранешю переживаемой нужды, необходимы друия 
мт>ры. Изъ нихъ главною и самою важною нужно признать: 
открыт заграничныхъ рынковъ для нашего хлт.ба, безъ „бое-
выхъ пошлинъ", затвмъ нонижеше процентовъ на ипотечные 
займы, устройство элеваторовъ на жел'Ьзныхъ дорогахъ и въ 
частности постройка запасныхъ хлт>бяыхъ магазиновъ, совместно 
съ общественными запашками; наконепъ, перенесете срока пла
тежей повинностей. На мнопе изъ предложенныхъ вопросовъ я 
не отвечаю, такъ какъ желаемыя свЪдъчпя могутъ доставить 
только земстая управы, или административный ведомства. 

3) Тульская. 
Долгоруковъ, Н., князь, Черн-

каго уЬзда, с. Сньшнево. Продо
вольственный попечитель по Тро
ицкой и Теплинской волостямъ. 

BtflCTBie этого года несомненно большое, но, если бы на него 
взглянули своевременно и прямо въ глаза, оно бы пронеслось 
надъ нами какъ лт/гняя грозовая туча—быстро. Теперь дьло 
другое... Мы не безъ основашя толкуемъ о растлт,вающемъдт>й-
ств1и даровой помощи... Положимъ,—мы, раздающее правитель
ственную ссуду нуждающемуся населенш, говоримъ ему, что она 
дается лишь временно—взаймы, что она со временемъ будетъ 
взыскиваться и т. д.; да подите, уверьте въ этомъ! Народъ 
инстинктивно чувствуетъ, что тамъ, гдп нтьтъ ничего,— 
взять нечего, и если онъ такъ прямо намъ въ глаза не гово
рить, то это лишь потому, что ему въ настоящую минуту не до 
того: „нотомъ видно дъчю будетъ", думаетъ онъ... 

Эту трудную годину мы несомненно пройдемъ, как1я бы ни 
были нолитичесшя осложнешя, но желательно было бы, чтобы 
наше временное несчастье привело насъ къ убеждетю въ необ-
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ходимости ц-влаго ряда изм^нешй не только въ вопросахъ о про-
довольствш, о податяхъ, но и въ другихъ... 

Даровой хлъбъ неминуемо ведетъ къ знаменитому: рапею et 
circenses! На мой взглядъ, даже и въ неурожай 1891 года, 
мы могли бы не прибегать къ помощи государства, если бы 
не были поставлены въ совершенно иныя, ч-вмъ нагой сосвди, 
рамки. 

В'вдь, какъ сл'вдствхе ц'Ьлаго ряда анормальныхъ положешй 
землед'Ьльческаго нашего населешя, и явилось его хроническое 
худосочие, сделавшее его безсильнымъ въ борьб* съ первою слу
чайною невзгодой... Разв* въ другихъ частяхъ свъта не бы
ваешь подобныхъ б1здств1й?... Поставивъ этотъ вопросъ, мы ста
новимся на такую почву, которая изображаете изъ себя конгло-
мератъ всевозможныхъ кардинальныхъ вопросовъ народной жизни. 
Обсуждать ихъ съ пользою для страны можно лишь при извй-
стныхъ услов1яхъ, ничего общаго не им'Ьющихъ съ запросами, 
обращенными къ отд'Бльнымъ личностямъ, мн^шя которыхъ до-
ходятъ до насъ уже поел* ИЗВЕСТНОЙ сортировки,—сортировки, 
надо сказать, иногда черезчуръ односторонней. Сказать больше 
ничего не имъю. 

Бахтеяровъ, Яковъ Петро-
вичъ, 0.-Петербурга, Фонтанка, 
Л» 165, или станщя Россошное, 
Орловско-Грязской жел. дороги, 
землевлад'Ьлецъ. 

Въ очередномъ Ефремовскомъ земскомъ собраши 1889 года 
избрана была KOMMnciff, для изел'вдоващя причинъ объднешя 
крестьянъ нашего увзда и указатя по возможности на средства, 
чтобы улучшить ихъ положеше. Въ 1890 году коммимя им^ла 
только одно засБдате, никакихъ изед^довашй и предложенш 
прибывшими членами представлено не было, кромъ1 представлен-
наго мною проекта о введенш артельныхъ хозяйствъ. Комистя, 
не возражая противъ лоихъ разечетовъ, не согласилась съ проек-
томъ, потому что находила труднымъ осуществить мои предпо-
ложешя и предугадывала, что правительство не согласится на 
испрашиваемое у него noco6ie кредитомъ. Что касается до труд
ности введешя предлагаемаго мною устройства дЁла и управле-
шя имъ, то съ этимъ я самъ согласился, о чемъ говорилъ въ 
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самомъ проект*, но безъ труда ничего не бываетъ и трудъ зна
чительно облегчится, если все избранные для управлешя двломъ, 
добросовестно и любовно, будуть къ нему относиться. Въ отно-
шенш-же того, согласится или нетъ правительство дать просимыя 
noeo6ifl, то въ этомъ его воля, а не наша, и мы, въ случае 
отказа, ни какой ответственности не нодпадемъ, но только 
останемся въ томъ-же положены, въ какомъ находимся. Почему 
я, убежденный, что артельныя хозяйства несомненно послу-
жили-бы къ улучшешю крестьянскаго благосостояшя, просилъ 
комиссию представить мой проектъ въ собрате, какъ отдельное 
мнете. Въ 1890 году онь быль нрочитанъ въ собранш, ко
торое, не обсуждая его въ нодробностяхъ, постановило: возвра
тить проектъ въ комиссда и поручить ей продолжать свои за-
нят1я съ твмъ, чтобы она представила его снова на обсуждеше 
собрашя вместь съ другими своими предположениями, если та-
ковыя окажутся. 

Въ настоящемъ году, по причине преклонности моихъ летъ, 
я, можетъ быть, не буду въ состояши принять учаше въ за-
седатяхъ комиссш, а потому, хотя признаю несомненную пользу 
отъ приведетя въ исполнеше прошлогодняго моего проекта, но, 
уважая мнете большинства членовъ комиссш, я согласенъ съ 
ними, что для того, чтобы достигнуть его осуществлешя, нужно 
много труда, терпетя и настойчивости, чего мы къ сожаленш 
у немцевъ не переняли, и много нужно времени, чтобы крестьяне 
поняли свои выгоды отъ предлагаема™ имь устройства артель-
ныхъ хозяйствъ и стали добровольно вводить ихъ. Между тьмъ 
время дорого, такъ какъ уровень благосостоятя крестьянъ съ 
каждымъ годомъ заметно понижается. 

Вотъ почему я составилъ другой проектъ, менее сложный, 
который, хотя не представляетъ правильно расчитанной доход
ности отъ хозяйствъ, но дастъ несомненныя выгоды, какъ при
бавкой количества посевныхъ десятинъ, такъ и увеличешемъ 
урожаевъ, вследств1е введешя въ севооборотъ корнеплодовъ, и 
указываетъ на удобрете, которое до сихъ поръ не только не 
употреблялось съ пользою, но приносило огромный вредъ. Сверхъ 
того, по новому проекту, не требуется организоватя сложнаго 
управлешя. Дело можетъ управляться существующими властями 
и гласными самого земства. Проектъ заключается въ следующемъ. 

Все крестьянсюя общественный земли въ уезде, вместо 
трехъ нолей, обязательно разделить на четыре ноля. Сделать 
это должны сами крестьяне, безъ всякихъ затратъ, безъ гео-
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метрическихъ изм-вренш и плановъ, подъ надзоромъ сельскихъ 
старостъ и волостныхъ старшинъ, такъ какъ некоторое нера
венство полей почти никакого значешя не имт^тъ; на раздвлъ-же, 
подворно между собою, крестьяне болыше мастера. 

Съ̂ вооборотъ долженъ быть такой: 1-е поле озимое, рожь 
или пшеница, 2-е—корнеплоды, преимущественно картофель, а 
по нужд'Б, за недостаткомъ свмянъ картофеля, однолъття травы 
для укоса на евно въ родъ вики съ овсомъ; 3-е — яровое: 
овесъ, просо и греча, но последней я советую, въ виду по-
стоянныхъ ее неурожаевъ, засьвать какъ можно меньше; 4-е— 
паръ при усиленномъ удобренш. Говоря объ усиленномъ удобре
нш, я ставлюсь въ необходимость указать, откуда взять это 
удобреше. Я. буду говорить о людскихъ экскрементахъ, объ остат-
кахъ отъ всего егораемаго, т. е. о зол*, и о всякомъ мусор* и 
сор*, валяющихся на улицахъ и въ домахъ. Все это до сихъ 
поръ не только терялось безполезно, но приноеило огромный 
вредъ въ пожарномъ, санитарномъ я другихъ отношешяхъ. 

Извержешя человека, всл,вдств1е употребляемой имъ пищи, 
содержать удобрительныхъ веществъ не меньше, чгвмъ извержешя 
довольно крупнаго животнаго. Въ деревняхъ нашего уезда на
ходится около 150,000 душъ обоего пола; поэтому можно су
дить, какая масса удобрешя пропадаетъ безполезно, смывается 
дождями, засоряетъ наши небольпия рйчки и портить въ нихъ 
воду. 

Чтобы обратить указанную массу нечистотъ, вмъхто прино-
симаго ею вреда, на пользу населешя, нужно сдвлать обяза-
тельнымъ для крестьянъ, при еъняхъ каждой жилой избы 
устроить отхожее мътто, подъ которымъ вырыть выгребную 
яму, а надъ ямой поставить ящикъ на колесахъ, въ него 
должны собираться экскременты, зола, всякш соръ и всв не
чистоты. Одинъ разъ въ недвлю,—и, удобнее всего, въ воскре-
сеше поел* обида, накопившееся удобрен!е (въ упомянутыхъ 
ящикахъ),по наряду сельскаго старосты и подъ его надзоромъ, 
каждый крестьянияъ долженъ отвозить на свой болгье отдален
ный загонъ. Если крестьянинъ, по какому нибудь случаю, не 
можетъ везти ящика, то заявляетъ о томъ сельскому старости, 
и староста наряжаетъ отвезти ящикъ другаго крестьянина, предо
ставляя ему удобреше. Тт> ящики, которые ко времени, назна
ченному для вывозки, не будутъ достаточно наполнены, нужно 
дополнить чт,мъ нибудь, хотя бы землею, взятою около дворовъ. 
Устройство отхожихъ мъхтъ должно допустить самое дешевое, 
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наприм1фъ: плетневыя изъ хвороста, или соломы, смазанныя 
глиной, ящикъ долженъ быть самый простой и поставить его 
можно на старыхъ изъезженныхъ колесахъ. Для образца я 
устроялъ такую ретираду при чайной въ сел* Полевыхъ-Ла-
котцахъ. Зимой, въ болыше морозы, когда накопившееся удоб-
реше неудобно выкидывать изъ ящика, оно можетъ собираться 
въ выгребныя ямы и вывозиться по вскрыли весны. 

Есть и еще удобрение, которое, вместо пользы, приносить 
вредъ: это бросаемые въ деревняхъ трупы павшей скотины и 
собакъ, распространяюпце зловоше. Между гвмъ падаль можно 
вывозить подальше въ поле, тамъ разрубать на части величи
ною въ кулакъ и разбрасывать въ глубокая борозды съ раз-
стояшемъ около сажени между кусками. Запахивать борозды съ 
об'Ьихъ сторонъ, а нарезать ихъ около аршина одна отъ другой 
Разумеется это можно делать только при отсутствш сомнъшй о 
заразныхъ болезняхъ, а тогда падаль должна закапываться съ 
кожами, что къ сожалФиш не всегда исполняется; впрочемъ я 
указалъ на разрубаше и запахивате надали, какъ на средство 
извлечь наибольшую и скорейшую выгоду отъ трупа павшей 
скотины, но полезно достигнуть хотя-бы того, чтобы падаль 
вывозилась въ ноле; пускай мясо будетъ съедено зверями, но 
кости, измельченныя или нтлъ, во всякомъ случае надолго по-
служатъ удобрешемъ. Между т16мъ въ деревняхъ однимъ безоб-
раз!вмъ будетъ меньше. 

Ближайппй надзоръ за исполнешемъ изложенныхъ правилъ 
и ответственность за невыполнеше ихъ возложить на сельскихъ ста-
ростъ, которые взыскиваютъ съ ослушниковъ, въ пределахъ 
предоставленной имъ власти, а въ случае совершеннаго непови-
новешя доносятъ волостному старшине, и если волостной стар
шина будетъ бездействовать, то подлежитъ ответственности, какъ 
за бездейств1е власти, о чемъ земство должно уведомлять уезд
ное по крестьянскнмъ двламъ лрисутств!е и просить его о нало
жена взыскания. Волостной старшина, кроме другихъ меръ 
понуждешя, можетъ на неисполнительныхъ крестьянъ налагать 
штрафъ, но не более 20 коп. въ одинъ разъ. Если же неис-
полнеше замечено будетъ самнмъ старшиною, а сельски старо
ста о немъ не донесетъ, то старшина можетъ штрафовать и ста
росту, но не более какъ на 40 коп. въ одинъ разъ. За на-
рушеше севооборота виновные могутъ быть оштрафованы двой-
нымъ штрафомъ, но не более одного раза за одинъ и тотъ же 
неправильный посевъ. Кроме того, земство должно просить уезд-
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ное по крестьянским, дт,ламъ прнсутетв1е *), чтобы волостнымъ 
старшинамъ постановлено было въ обязанность осматривать каж
дую деревню какъ можно чаще, даже тв деревни, которыя ле
жать въ стороне отъ лро'Ьзжихъ дорогъ, осматривались не меньше 
двухъ разъ въ годъ. Затьмъ, должно просить земскихъ началь-
никовъ помогать Д'Блу, такъ какъ они, по самому своему на-
звашю, не должны быть чужды земскихъ интерееовъ, а также 
полищю, которая по закону обязана наблюдать за чистотою и 
порядкомъ въ еелешяхъ, и наконепъ поручить управт., чтобы 
председатель и члены ея, по возможности, наблюдали за свво-
оборотомъ и чистотою въ деревняхъ; сверхъ того, предоставить 
управ* просись гласныхъ и гвмъ изъ нихъ, которые пожела-
ютъ принять на себя трудъ, поручать осмотреть одну или не
сколько волостей съ обязанностью о результатахъ осмотра уве
домлять управу. 

Право налагать штрафъ въ вышеуказанномъ размере должно 
распространяться на земскихъ начальниковъ, на полидш, на 
управу, а, по порученш последней, и на гласныхъ земства. 
Порядокъ наложемя штрафа долженъ производится такъ: сель-
CKie старосты должны иметь книжки за скрепою волостныхъ 
правлетй. Лицо, нашедшее безнорядокъ и штрафующее кого 
либо, требуетъ у старосты эту книжку и въ ней записываетъ 
свое имя, годъ, М'Ьсяцъ и число, кто, за что и на сколько 
имъ оштрафованъ. Сельгкш староста, после записки, долженъ, 
въ теченш семи дней, представить книжку въ волость. Кроме 
того, старосты обязаны представлять книжку въ волость каждое 
1-ое число,—хотя бы не было никакого наложено штрафа, или 
совсьмъ въ этомъ месяце не было осмотра. 

Волостные старшины, не входя въ разсмотр'вше правильно 
ли наложены штрафы, обязаны немедленно ихъ взыскивать, хотя 
бы оштрафованные и заявляли о своемъ намереши жаловаться. 
Штрафныя деньги записываются на приходъ и идутъ на 
нокрьше волостныхъ расходовъ, но съ т^мъ ушшемъ, чтобы до 
следующей раскладки они оставались нетронутыми и считались 
остатками отъ сборовъ; при раскладке же сборовъ на волост
ные расходы на следуюнцй годъ собиралось бы лишь недостаю
щее, за указанными остатками, необходимое количество денегъ. 
Такимъ образомъ, ничтожные штрафы явятся достаточнымъ сред-
ствомъ, чтобы заставить крестьянъ быть исполнительными; они 

*) НынА заменяющее его учреждеше. 
10 
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не будутъ обременять крестьянъ въ смысл* ц*лаго coMOBin, а 
сд*лаютъ только то, что на содержаше волостей, съ непослуго-
ныхъ и упрямыхъ, будетъ собираться больше, ч*мъ съ дру-
гихъ. 

Не буду подробно говорить о выгодахъ новаго проекта, ко-
торыя достаточно объяснены въ прогалогоднемъ проект*. Раз
ница въ томъ, что тамъ рекомендовались общш артельныя, а 
зд*сь для всвхъ домохозяевъ отд*льныя хозяйства. Достаточно, 
если укажу на то, что у крестьянина, изъ четырехъ пос*вныхъ 
десятинъ, въ пол* будетъ только три, — но за то на этихъ 
трехъ, даже не дождавшись результата отъ удобреши, хл*ба 
родится больше, ч*мъ на четырехъ, а поле съ корнеплодами до
станется ему даромъ. 

Я. сообщалъ многимъ изъ разныхъ слоевъ общества свои 
предположешя объ улучшенш крестьянскихъ хозяйствъ. Боль
шинство соглашалось со мною, но были и несогласные, такъ 
наприм*ръ одинъ мужичекъ говорилъ: „такъ то такъ, карто-
фельку хорошо, но ржицы будетъ поменьше", а когда я объяс-
нилъ, что, вел*дств!е плодосм*нности и прибавки удобрешя, 
ржи и овса должно родиться не меньше, а больше, онъ про-
должалъ: „такъ то такъ, а все побольше с*ять ржпцы лучше". 
Другой крестьянинъ говорилъ, что у нихъ пастбищъ мало, и 
не могъ понять, что хозяйство, близкое къ степному по густот* 
населешя и дороговизн* земли, отжило у насъ свой в*къ, что 
заботиться о пар* для того, чтобы разводить на немъ сорныя 
травы, значить обрекать себя на то, чтобы не им*ть ни хл*ба, 
ни скота. Одно лицо, принадлежащее даже къ интеллигенцш, 
говорило, что если вс* будутъ сажать картофель, то его не
куда будетъ д*вать, и что крестьяне наши не знали ретирад-
ныхъ м*стъ и ум*ли безъ нихъ обходиться, и пртучать ихъ 
къ такимъ нововведешямъ безполезно. На это я долженъ былъ 
отв*чать, что картофель есть такой продуктъ, который идетъ на 
BHHOKypenie, на патоку и на мнопя фабричныя производства, и 
сверхъ того, въ домашнемъ быту крестьянина, въ пищу людямъ 
и скоту. Можно ли при этомъ опасаться перепроизводства? Что 
же касается ретирадныхъ м*стъ, то было время, что и наши 
предки но знали ихъ, и неужели русски челов*къ можетъ по
желать, чтобы нашъ крестьянинъ не подвигался впередъ. 

Я написалъ эти подробности потому, что мн*, по слабости 
моего здоровья, едва ли удастся лично быть въ комиссш и въ 
будущемъ очередномъ собратп, когда будетъ обсуждаться мое 
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иввше, да и за старостью я долженъ отказаться отъ зватя 
гласяаго. 

Разсчеп доходности съ 12-ти пос%вныхъ десятинъ въ Ефремовскомъ 
y t 3 f l t При ТреХЪ И ЧеТЫреХЪ-ПОЛЬНОМЪ ХОЗЯЙСТВВ. 

Трехъ-полъный аьвооборотъ. 

4 десятины ржи, среднш урожай по деся
тилетней сложности, получается съ каждой де
сятины, за исключешемъ съмянъ, по 45 пудовъ, 
а съ 4-хъ десятинъ 180 пудовъ, по средней цънъ 
50 к. за пудъ, получится дохода въ годъ . . 90 р. 

4 десятины овса, притакомъ-же разечегв, по
лучается въ годъ 36 пуд. съ десятины, а съ 
четырехъ десятинъ 144 нуда, по средней цънъ 
40 к. за пудъ, получится дохода въ въ годъ . 67 р. 60 к. 

4 десятины подъ пароэгь дохода не приносятъ. 

Итого . . 147 р. 60 к. 

Четырехд-польный стооворотъ. 

3 десятины ржп, средни урожай по деся
тилетней сложности, кроме свмянъ, 65 пудовъ съ 
десятины, а съ трехъ десятинъ 195 пуд., итого 
въ годъ дохода 97 р. 50 к. 

3 десятины картофеля, среднш урожай, 
кроме свмянъ, съ десятины 400 пудовъ, а съ 
3-хъ десятинъ 1200 пуд., по средней цънъ 
10 коп. за пудъ, дохода получится въ годъ . 120 р. 

3 десятины овса, средшй урожай съ деся
тины 54 пуда, кром̂ ь свмянъ, а съ 3-хъ деся
тинъ 162 пуда, по средней Ц'Ьнъ 40 к. за 
пудъ, дохода получится въ годъ 64 р. 80 к. 

3 десятины подъ паромъ безъ дохода. 

Итого въ годъ 282 р. 30 к. 

Многократные опыты производились мною въ Ефремовскомъ 
уъздъ, Тульской губернш, на земляхъ, по возможности одина-
ковыхъ въ томъ и другомъ хозяйств*, какъ по удобренш, такъ 

Ю* 
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и по положенш пробныхъ полей въ отношеши склоновъ. Оба 
поля засевались и убирались одновременно и обработывались безъ 
плуговъ водною обычною у крестьянъ нашей местности сохою. 
Здесь невольно рождается вопросъ, отчего-же могла произойти 
разница въ урожае зерновыхъ хлебовъ? Но вопросъ этотъ раз
решается очень просто. Крестьяне обрабатываютъ свои земли 
еохою, часто плохо налаженною, а потому на ихъ пашняхъ 
растительный слой редко бываетъ более 2 вершковъ, тогда 
какъ, поел* посадки картофеля, борозды въ теченш лета два, 
три раза пропахиваются, поднимая землю на гряды, а на гря-
дахъ молодыя сорныя травы выпалываются, тутъ-же бросаются 
и удобряютъ собою почву; пропахиваньемъ-же въ бороздахъ, 
даже одною сохою, утолщается растительный слой иногда до 
4 вершковъ; следовательно, скорее пробивается дождями и долее 
удерживаетъ влагу. Но если взять имеше, въ которомъ давно 
введенъ 4-хъ польный сЬвооборотъ, где употребляется плугъ и 
даже почвоуглубитель, ГДЕ земля хорошо удабривается, и если 
сравнить урожаи такого имт>н1я съ обыкновеннымъ крестъян-
скимъ иолемъ, то разница въ ихъ доходности будетъ много зна
чительнее, чему разительнымъ примеромъ служитъ прошлый 
несчастный 1891 годъ. 

Въ дополнеше къ приведенному мною разечету, считаю не 
лишнимъ сказать, что, кроме разницы, получаемой отъ оценки 
продуктовъ, есть много побочныхъ выгодъ отъ предлагаемаго 
мною нововведешя. Потеря одной десятины жалкаго пастбища, 
где скудный кормъ для скота бываетъ не долее, какъ въ те
ченш одного месяца, съ болыпимъ избыткомъ возмещается кар
тофельной ботвою, для чего нужно вводить таюя породы кар
тофеля, въ роде фуксинки, которыя могутъ давать съ десятины 
до 30 и более полныхъ возовъ сырой ботвы, а съ 3 десятинъ 
получится ботвы столько, что у владельца 12 десятинъ кормо-
выя средства безъ сравнешя увеличатся. Чтобъ получить хоро
ший кормъ, нужно ботву не подпахивать, а выдергивать съ кор-
немъ и, ободравъ клубни картофеля и отряхнувъ землю, скла
дывать въ ометы; когда ботва согреется, то выйдетъ прекрас
ный силосъ, который скотъ поедаетъ охотнее всякаго гуменнаго 
корма. Остающееся, отъ употреблендя на кормъ, силосы нужно 
просушить и получится хорошее топливо. 

Теперь сдвлаемъ сравительную оценку работъ при томъ и 
другомъ севообороте. 
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3-хъ польное хозяйство. 
Паръ поднять 4 де

сятины подъ рожь, 
нужно 8 мужскихъ 
конныхъдней, оцени
вая но 60 к. день, 
нужно 4 р. 80 к. 

Вздвоить и ПОСБЯТЬ 
4 десятины нужно 
12 муж. кон. дней. 7 „ 20 „ 

Окосить 6 пв-
шихъ мужскихъ дней, 
оценивая 30 к. за 
день 1 „ 80 „ 

Связать 4 деся
тины нужно 6 жен-
«кихъ дней, оцени
вая по 25 к. день, 
нужно 1 „ 50 „ 

Свозить конны въ 
гумно нужно 6 муж. 
конныхъ дней. . . 3 „ 60 „ 
Скородьба . . . . 1 „ 60 „ 

Подъ овесъ взме
тать 4 десятины 
жнивья, 8 дней кон. 4 „ 80 „ 

Вздвоить и посвять 
4 десятины, 12 кон. 
Дней 7 „ 20 „ 

Еосить 6 пЪ-
шихъ муж. . . . 1 „ 80 „ 

Вязать 6 женск. 
Дней 1 „ 50 „ 

Свозить въ гумно 
съ четырехъ десятинъ, 
нужно 6 кон. дней. 3 „ 60 „ 

Скородьба . . . 1 „ 60 „ 

Итого на обработ
ку 8 десятинъ по
требуется . . . . 41р. 50к. 

4-хъ польное хозяйство. 
Поднять 3 деся

тины пара подъ ози
мое, нужно 6 мужск. 
кон. дней . . . . Зр.бОк. 

Вздвоить и по
свять, нужно 9 кон. 
дней 5 „ 40 „ 

Скосить 3 деся
тины ржи, нужно 
мужск. пъншхъ 4Уг 
дня, по 30 к. день. 1 „ 35 „ 

Связать 3 десяти
ны 5 женскихъдней. 1 „ 25 „ 

Свозить въ гумно 
5 мужск. кон. дней. 3 „ — „ 

Скородьба . . . 1 „ 60 „ 
Подъ 3 десятины 

картофеля глубоко 
взметать ржище съ 
осени, 6 кон. дней. 3 „ 60 „ 

Весной глубоко 
вздвоить, потомъ за
пахать 3 дес, нужно 
съ вывозкою свмянъ 
12 рабочихъ кон. 
дней 7 „ 20 „ 

Две пропашки, 
оправка кустовъ и 
прополка грядъ — 
нужно 6 мужскихъ 
конныхъ и 18 жен-
скихъ дней . . . 8 „ 10 „ 

Вспахатьподъ кар
тофель 3 десятины, 
нужно 6 конныхъ 
Дней 3 „ 60 „ 

Выбрать съ уклад
кою ботвы въ ометы, 
нужно 75 женск. 
дней . , . . . . 1 8 „ 7 5 „ 
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Перевозка карто
феля, среднимъ чис-
ломъ нужно 18 кон-
ныхъ дней . . . . 10 „ 80 „. 

Овса 3 десятины, 
по картофелю, взметъ 
ненуженъ,передвоить 
и переломать 9 кон-
ныхъ дней . . . . 5 „ 40 „ 

Скосить 3 дес. 4:\12 
муж. ИБШИХЪ дня. 1 „ 35 „ 

Вязать 5 женскихъ 
дней 1 „ 25 „ 

Свозить въ гумно 
съ 3 десятинъ . . 2 „ 70 „ 

Скородьба . . . 1 „ 60 „ 

Итого на обработ
ку 9 десятинъ . . 80 р. 55 к. 

Изъ приведенныхъ разсчетовъ видно, что четырехпольное хо
зяйство требуетъ лишнихъ работъ на 39 р. 5 к., за исключешемъ 
которыхъ лишняго дохода этотъ севооборотъ приносить 95 р. 65 к., 
разница значительная, но и самый излшпекъ труда надъ соб
ственною пашнею косвенно приноситъ крестьянамъ хлебородныхъ 
местностей существенную пользу въ томъ отношенш, что деньги 
за трудъ получаются дома, не прибегая къ отхожимъ заработкамъ. 

Заговоривъ объ отхожихъ заработкахъ, которые теперь пред
лагаются жителямъ неурожайныхъ местностей, нельзя не сказать, 
нвсколькихъ словъ объ этой благотворительности. Н'ВТЪ сомн^шя, 
что отхож!е заработки нужны для жителей не хлебородныхъ 
месть, где они даютъ главное средство къ жизни, где народъ 
привыкъ къ нимъ и где, даже въ урожайные годы, редко обхо
дятся безъ покупнаго хлеба. Почему и следуетъ OTxosie зара
ботки предоставить всецело этимъ местностямъ; въ мЬстностяхъ-
же черноземно-хлебородныхъ, жители которыхъ къ другимъ ра-
ботамъ, кроме земледел1я, не обычны, они принесутъ, взаменъ 
сомнительной временной пользы, вредъ въ будущемъ, ослабятъ 
привязанность къ семье, безъ того уже ослабленную необычай
ными разделами семей, и если лица, утедппя на заработки, не 
пропьютъ всехъ денегъ, а часть принесутъ домой, то вместе съ темъ 
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принесутъ и много различныхъ заразительныхъ болезней. Я не 
говорю, что призывъ крестьянъ черноземныхъ губершй на отхо-
ж1я работы неумъттенъ, такъ какъ ядовитыми средствами часто 
вылечиваются и самыя сильныя болезни. Мною выше сказано, 
что за сделанное нравятельствомъ и обществомъ надо благода
рить Бога. Намъ уже становится очевиднымъ, что постигшее 
насъ 64flCTBie пройдетъ безъ серьезнаго потрясешя, но надобно 
подумать, чтобы б4дств1е не повторялось *). Надобно подумать 
о томъ, какъ покрыть расходы, понесенные государствомъ, ка-
К1я предпринять миры какъ для покрьтя этихъ расходовъ, такъ 
и для обезпечешя на случай будущихъ неурожаевъ. Всего этого 
я подробно не коснусь изъ боязни, что моя записка выдетъ 
слишкомъ сложною; скажу только—взыскивать съ крестьянъ ссуду, 
которую имъ выдали, значитъ продлить для нихъ безхл'вбицу 
одного года на НЕСКОЛЬКО л'втъ, И окончательно убить ихъ благо-
состояше и платежную силу. 

Дятковъ, Николай Аристар-
ХОВИЧЪ, Каширскаго уЬзда, сель
цо Руднево, землевладвлецъ. 

Въ ОТВ'БТЪ на запросъ Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, считаю нравственною обязанностью высказать 
мнвше по ГБМЪ вопросаыъ, которые хорошо знакомы мяв, какъ 
постоянному жителю деревни, живущему среди крестьянства и 
ведущему свое собственное хозяйство, въ течеше уже многихъ 
Л'БТЪ. 

Безъ СОМНБШЯ, главною причиною неурожая въ прошломъ 
1891 году нужно признать ту засуху (бездождге) и вообще не-
благонр1ятную погоду, которыя повсеместно повл1яли на произ-
растан1е хлт,бовъ и травъ; но къ этому необходимо присоединить 
и первобытный способъ обработки полей, особенно при апатич-
номъ отношенш къ нему обл'Ьнившагося въ конецъ крестьянина. 
На моихъ глазахъ у людей, хорошо и своевременно вспахав-
шихъ и заст,явпгихъ землю, урожай на томъ-же пол* оказы
вался лучше, нежели у другихъ, вывзжавшихъ въ пол-в чуть не 

*) ПримЬчая1е . Введете четырехпольнаго сЬвооборота въ корне
плодами, хотя не въ состояши сделать голодовку вполне невозможною, 
но, по крайней м/Ьр1!, поведетъ къ ослабленш неурожаевъ и къ бол'Ье 
р-вдкому ихъ повторен^. 
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въ полдень и пахавшихъ свои загоны кое-какъ, мелко. Русское 
„авось" крепко засело въ поняияхъ крестьянина. Онъ большой 
фаталистъ. „Дурака работа любитъ" —сложилась у крестьянина 
пословица. Каждый сп'Ьшитъ вырваться изъ семьи; у ходить въ 
Москву или на фабрику; въ семью не шлетъ ни копМки; какъ 
хочешь, такъ живи! Замечательно, что сами крестьяне сознаются, что 
во время кр'Ьпостнаго права, когда надъ ними была неограни
ченная власть помещика, они и работали прилежнее, и достатка 
у ВСБХЪ было больше, и урожаи были лучше. Изъ этого заяв-
лешя ихъ, съ которымъ нельзя не согласиться, приходимъ къ 
весьма грустному выводу, что свобода, дарованная крестьянину, 
при неразвитости его, не принесла ему пользы. Явилось безша-
баншое пьянство, разстройство и безпорядокъ въ семь*, унеръ 
патр1архальный строй семьи, старшаго въ семь* никто не при-
знаетъ и повиноваться ему не хочетъ. Отсюда ссоры, вражда, 
затвмъ раздъмъ на мелыя, нередко изъ мужа и жены только 
соетоядуя, семьи. Разделы эти, на которые справедливо обра
щено внимаше правительства, едва-ли не главная причина обед-
нещя крестьянства. Нужду отъ болезни, несчатя или пьянства, 
закравшуюся въ малую, разделившуюся, семью, не скоро вы-
гонешь изъ нея. Поэтому объущеше продолжается изъ года въ 
годъ. Къ тому-же мужикъ пьетъ и съ радости, и съгоря, и по 
привычке. Крестьянинъ до сихъ поръ—малый ребенокъ, кото-
раго необходимо постоянно руководить, поддерживать и напра
влять. Ребенокъ, оставляемый безъ наблюдешя, можетъ наделать 
массу бъугь непоправимыхъ. Такъ, въ настоящее время, попра
вить благосостояше крестьянства, местами въ конецъ разорив-
шагося,—такая трудная задача, что надъ нею не мало при
дется задуматься и поработать. Крестьянинъ, къ несчастш, мало 
думаетъ о будущемъ; онъ всегда живетъ только настоящпмъ; 
возвратившись съ фабрики или изъ Москвы, где нривыкъ къ 
легкой работе, къ лени и роскоши, онъ неохотно принимается 
за тяжелую работу въ поле. Посмотрите въ праздникъ: на жен-
пщнахъ шелкъ, манчестеръ, дорогая обувь. Шубки крытыя, 
съ меховыми воротниками. На мужчинахъ—тонкаго сукна под
девки, сапоги бутылками, со скрипомъ, а въ семье есть не
чего. 

Настоящей неурожай и голодовка, думаю, слигакомъ нагляд
но указали на то, какой сделанъ былъ рискованный шагъ, 
(противъ котораго, будучи уезднымъ и губернскимъ гласнымъ въ 
земскихъ собрашяхъ, я всегда возставалъ), уничтожешемъ нату-



- 153 — 

ральныхъ запасовъ продоволыушя въ зерне, заменой ихъ денеж-
нымъ сборомъ въ продовольственный капиталъ. Отсутств!е обще-
ственныхъ запашекъ оказало также плохую услугу. Послйдтя, 
въ М'Ьстахъ прежняго моего местожительства, въ Пензенской гу-
берши, благодаря энергическимъ настояшямъ, бывшаго въ то 
время губернаторомъ, А. А. Татищева, были заведены почти 
повсеместно; благодаря имъ, некоторый селешя пользуются пол-
нымъ благосостояшемъ. Укажу для примера на селете Сарга, 
Инсарскаго уезда. Оно им4етъ особый капиталъ, образовавшшся 
отъ продажи хл^ба, снятаго съ общественной запашки, и, кроме 
того, запасъ хлеба въ натуре, вполне достаточный, несмотря на 
4-хъ-леттй неурожай, для прокормлетя населетя до новаго уро
жая. Въ некоторыхъ селешяхъ изъ доходовъ отъ запашки пла
тится жалованье старосте, сельскому писарю; не нищенствуют 
сироты и вдовы. Съ запаснымъ магазиномъ бедные хозяева не 
попадаютъ въ руки кулаковъ, ибо онъ даетъ имъ возможность 
получить зерно для посева. Поэтому я твердо убежденъ, что 
общественная запашка является единственнымъ, ничемъ незаме-
нимымъ, якоремъ спасетя и помощи при несчастяхъ, подобныхъ 
тому, какое постигло наше отечество въ прошломъ 1891 году. 
Безъ СОМНБН1Я, и общественная запашка нуждается въ тщатель-
номъ присмотре за нею земскихъ начальниковъ, и въ контроле 
со стороны высшей администрации въ лице губернатора. Кроме 
того, думаю, что въ каждомъ уезде должны быть устроены цен
тральные запасные хлебные магазины, куда ссыпался-бы хлебъ, 
покупаемый правительствомъ въ урожайные годы, и хранился бы 
въ нихъ на случай такихъ неурожаевъ, какънынешнш. Тогда-
бы не потребовалось тратить сотней миллшновъ рублей на про-
кормлеше пострадавших!, отъ неурожая и на обсеменеие полей. 
Вдобавокъ, обсеменеше местнымъ зерномъ было-бы надежнее, 
чемъ обсеменете зерномъ, прюбретеннымъ земствомъ на дале-
комъ юге, следовательно, родившимся въ совершенно другихъ 
климатическихъ и почвенныхъ услов!яхъ. 

Осыпку хлеба въ центральные магазины, которыхъ необхо
димо иметь по нескольку въ уезде, следовало-бы производить 
ежегодно осенью; крестьянину побуждаемый платежемъ податей 
и другою нуждою, везетъ хлебъ свой на рынокъ, где и про-
даетъ его кулаку, въ виду необходимости, за безцвнокъ, а весной 
покупаетъ у него, платя за тотъ-же хлебъ въ тридорога. Раз
решите оплачивать налоги, вместо денегъ, хлебомъ въ натуре, 
съ засыпкой его въ те-же магазины, въ свою очередь оказало-
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бы крайне благодетельное вл1яше на благосостояше кресть
янина. 

Если~бы къ тому-же правительство взяло въ свои руки весь экс
порта хлеба, скупая его повсеместно, то такая мира принесла-
бы несомненную пользу и самому правительству, и проинвтанш 
земледКшя; тогда правительство имело-бы полную возможность, 
въ случат, неурожая, регулировать цену на хлебъ, не допуская 
возвышетя ея до неимоверной дороговизны. Точнейшая статисти
ка урожая каждаго года есть самая насущная необходимость, а 
нотому необходимо ввести ее. 

Туровсжй, Петръ Антоновичъ, 
Каширскаго уезда, сельцо Соро-
кино, землевладелецъ. 

1) Ослаблеше покунной способности началось съ ноября. 
2) Отъ неурожая, заставившаго сократить работы у земле-

владвльцевъ и на фабрикахъ. 
3) Неустранимо въ зимнее время. 
4) Засуха сравняла все хозяйства —культурныя съ некуль

турными, ибо и клеверъ пропалъ. Общественныхъ занашекъ НБТЪ 
вовсе, хлебныхъ магазиновъ тоже. 

5) Половина населенья увзда. 
6) Заработки на сторон*: на фабрикахъ, служба по найму 

въ работникахъ у м'Бстныхъ владтльцбвъ, присввы на аренд-
ныхъ земляхъ, возка дровъ, мелюя ремесла, рытье колодцевъ, 
заборъ денегъ впередъ у землевладельцевъ подъ нолевыя работы, 
или наемъ на срокъ. 

7) Наклонъ пашни къ северу далъ лучние результаты по 
урожаю, близость лт»сочковъ—также, и третШ, довольно вл1я-
тельный факторъ—это лотравы стадами крестьянскихъ лошадей, 
бродящими осенью и ранней весной но озимымъ посввамъ, нро-
тивъ чего существующая меры недействительны; посевы пор
тятся одинаково—крестьянсше и владельческие. 

8) Крестьянское населеше ничего не предусматривало. 
9) Крестьянское населеше само никакихъ меръ не принимало, 

а продолжало продавать и издерживать въ трактирахъ и каба-
кахъ скудные сборы жатвы.—Со стороны властей, общественныхъ 
и правительственныхъ, населеше обезпечено заготовлешемъ ржи 
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по числу нуждающихся, определенному строгимъ изсл'Ьдовашемъ 
земскими начальниками и земской управой. 

10) 65,000 н.; заготовлено 40,000 п. 
11) Рожь въ зернЬ пршбрЪтена въ Орловской губ. 
12) Взносы членовъ Краснаго Креста, процентные вычеты 

изъ содержашя лицъ, состоящихъ на государственной и обще
ственной служб* въ увзде, пожертвовашя вещами для розы
грыша въ лотерею. — Раздача noco6ifi производится черезъ из-
бранныхъ попечителей. 

13) Точныхъ св'вд'вшй не им'Ью. 
14) Раздаваемое noco6ie несомненно оказываетъ влхяше. 
15) Свивши не им'Ью. 
17) На обсвменеше озимыхъ полей nocodin не выдавались; 

для продовольств!я рожь куплена въ Орловской губ. по 1 руб. 
30 к. за пудъ. 

18) Никакого. 
19) Все возвышеше вызвано пеурожаемъ. 
21) Поля засвяны местными свменами. 
22) Рубка л^са, колка льда, ломка и извозъ камня на шос

сейные пути;—друп'я работы въ зимнее время затруднительны и 
невыгодны. 

25) Мужчина на хозяйскихъ харчахъ—25 к., женщина на 
своихъ—15 к. 

26) Л/втомъ населеме занято обыкновенными работами до 
самой жатвы. 

27) Недоимки въ повинностяхъ достигнута громадной цифры; 
къ этому присоединятся обязательства но ссудамъ, на продоволь-
CTBie и обсвменеше яровыхъ полей, и долги частные на покупку 
лошадей. 

28) Озимые не сократились, а яровые сократятся на много. 
Число рабочаго и домашняго скота уменьшилось, какъ мнв ка
жется, на 15°|0 . 

29) Рогатый скотъ продавался не особенно дешево,—ло-
шади-же, особенно старыя, по ЦБНБ КОЖИ. 

30) Рогатый скотъ убитъ на мясо, а лошади на кожу. 
31) Яровой и озимой соломой и мякинами,—озимая солома 

весьма питательна въ настоящемъ году, потому что отсутств1е 
влаги задержало движете соковъ пзъ стебля въ колосъ; у сня
той ржи стебель ночти весь зеленый. 

32) На 20°|0 . 
33) Оъ средними. 
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35) Не имеется. 
35) Свое личное мнвше по этому вопросу я изложилъ въ 

прилагаемой стать* *). 
Такъ какъ изъ предложенныхъ вопросовъ усматривается, что 

Императорское Вольное Экономическое Общество желаете дознать отъ 
мКзстныхъ жителей о причинахъ обеднешя крестьянскаго земле-
д'Ьльческаго населешя вообще, то я позволю себе сделать еще 
следующая указашя: благосостояше земледельчеекаго класса за-
виситъ единственно отъ урожаевъ, и хотя цены на продукты 
земледъ^я играютъ довольно важную роль, но падете ихъ менИзе 
всего отзывается на крестьянахъ, какъ известно, не ироизводя-
щихъ излишняго хлеба, за немногими лишь исключешями. О 
главныхъ причинахъ недородовъ и неурожаевъ я высказалъ свое 
мнете въ вышеупомянутой стать*, но есть еще второстепенныя, 
вл1яющ1я на урожай яровымъ хлебовъ, и на благосостояше 
крестьянъ, помимо урожаевъ. Къ первой категорш относится со
впадете праздновашя Христова Воскресея!я съ яровымъ посв-
вомъ;—въ большинстве случаевъ — это лучшее время посева: 
десять дней земледельцы не работаютъ, затвмъ еще пять—соби
раются, налаживаются — вьютъ подвои, ходятъ въ кузницы ла
дить сошники, ездатъ на базары за овсомъ, ходятъ отыскивать 
места въ лт/гше работники, пастухи, пршскиваютъ быка для 
стада, а тамъ подходить ярмарка, и яровой посввъ запазды
ваете, овесъ не дозреваете, или, ПОСЕЯННЫЙ ВЪ сухую землю, 
всходитъ на половину. Ко второй категорш относятся сельсше 
пожары — этотъ бичъ не только разоряетъ имущественно и хо
зяйственно, но еще влiяeтъ на уничтожеше лесовъ, — земское 
страхование не вознаграждаете всвхъ убытковъ и потери времени 
для хозяйства; принимаемыя противупожарныя меры вовсе не
действительны, а между т*мъ есть средство уменьшить пожары 
больше чемъ на половину, но такъ какъ въ наетоящемъ деле 
это постороннш вопросъ, то я воздержусь отъ подробныхъ объ-
яснешй. 

Гаденко, Антонъ Провофье-
вичъ, Каширскаго уезда, село 
Корыстово, землевладелец^ 

По поводу запроса И. В. Э. Общества о причинахъ неуро
жая 1891 года, им^ю изложить следующее. 

*) Авторъ неизъявилъ согласия на напечаташя этой статьи. 
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Въ наиболее знакомомъ МНЕ район* Каширскаго увзда, Кол-
товской волости, голода, по моему МНБШЮ, НБТЪ. Недородъ 
хл-вба, какъ озимаго, такъ и яроваго, въ 1891 году былъ въ 
большинстве хозяйствъ на половину; причиной такого неурожая 
я считаю засуху, какъ осенью, во время свва озимаго хл^ба, 
такъ и литому во время произрасташя всвхъ хл'вбовъ. Что 
именно засуха была главной причиной неурожая, доказательствомъ 
служить урожай на обрабатываемыхъ мною поляхъ: всв деся
тины, ближайппя къ лису и ръ^хкв, дали урожай выше сред-
няго; тоже получилось для ржи на сильно удобренныхъ десяти-
нахъ; удобренныя десятины лучше разрабатывались осенью, во 
время посвва; отъ оттвнеша навозомъ он!> были бол^е влажны 
и всходы на нихъ съ осени были очень хороши (съ этихъ де-
сятинъ снятъ урожай до 15 четвертей, но съ неупавоженныхъ 
только 3—4 четверти). Отъ недорода яровой п озимой соломы 
много продавалось скота (исключительно навознаго, очень рфдко 
рабочаго), какъ въ крестьянскихъ. такъ и въ пом'Ьщичьихъ хо-
зяйствахъ. 

Большинство крестьянъ •БДЯТЪ хл'Ьбъ съ примесью 7з карто
феля; хл'Ьбъ довольно вкусный и не скоро nepcTBteTT,; знаю 
многихъ хозяевь, которые пекутъ такой хл'Ьбъ, несмотря на то, 
что у нихъ имеется избытокъ муки для продажи. 

Хотя въ нашей местности голода и не предвидится, но по
мощь, въ видь привозваго хл'вба, намъ была необходима, такъ 
какъ мы находимся на границЬ съ нехл^бородными увздами 
Московской губерши, куда ежегодно покупается на нашихъ мъхт-
ныхъ базарахъ все недостающее населенш означенныхъ увздовъ 
количество хл'вба; въ этотъ неурожайный годъ ташя закупки 
подняли ц^ну на муку въ нашихъ м'Ьстахъ на 20—30 коп. на 
пудъ выше противъ существовавшихъ ц'Ьнъ на ближайгаихъ боль-
гаихъ рынкахъ. Очень мноие изъ крестьянъ нашего увзда, 
даже въ урожайные годы, покупаютъ для своего пропиташя муку 
съ февраля или марта месяца; въ этомъ-же году они должны были 
начать покупать раньше, и поэтому земство вынуждено было 
озаботиться приняиемъ м'Ьръ къ пониженно ГГБНЪ на муку, чего 
и удалось ему достигнуть закупкой и прпвозомъ въ нашъ увздъ 
хл^ба изъ урожайныхъ мъхтъ. 
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Барановсш ВасилШ Алексан-
дровичъ, село Павловское, земле-
влад'влецъ. 

Ответы мои относятся до взятаго мною для изсл'Бдовашя Еа-
гаирскаго увзда въ общемъ, а въ частности до Конченской во
лости, какъ болъе мне известной. 

Общая и главная причина неурожая была безснорно страшная 
засуха, вследств1е почти ностоянныхъ сильныхъ свверо-восточ-
ныхъ в'Ьтровъ, но, кроив этой главной причины, для наблюдаю-
щаго хозяина сделалось вполне яснымъ, что способъ обработки 
земли, своевременный посввъ н надлежащая заделка СБМЯНЪ 
играютъ огромную роль въ нолученш урожаевъ. Это открьгше, 
хотя и не является новостью въ сельскомъ хозяйстве, но, въ боль
шинстве случаевъ, игнорируется, а потому въ таше года, ка-
кнмъ оказался, въ атмосферномъ отяошенш прошлый, нриноситъ 
самые плачевные результаты. Хорошая обработка, глубокая за
делка въ сухой годъ свмянъ (я говорю про рожь) дала въ су
хой 1891 годъ урожай ничуть не хуже обыкновенныхъ годовъ; 
онъ былъ бы даже лучше, если бы зерна, ноиав:шя не глубоко, 
выдержали два дня страшной сухой жары. Въ эти два дня (не 
помню именно какого числа) ржаныя поля представляли изъ себя 
видъ побитыхъ градомъ. При разсмотр-вши уиавшихъ етеблей 
было ясно видно, что растете питалось нижней корневой си
стемой, а верхняя, начавъ развиваться и не найдя нужнаго ли-
ташя, высохла, замерла и осталась поверхъ земли; тв же 
стебли, которые ПРВЛН глубоки главный корень, т. е. выросли 
отъ глубоко заиаханнаго зерна,—дали рожь, хотя и не высокую 
соломой, по прекрасную и обильную зерномъ. Что касается овса, 
то въ выигрыше остался тотъ, кто поступилъ по старой пого
ворке: „съй въ грязь"; чечевица ранняя тоже дала xopoiuie 
результаты. Ео такъ какъ не мноие, особенно изъ крестьянъ, 
запахали рожь глубоко, а овесъ и чечевицу посияли рано, то и 
получиися сильный недородъ, прямымъ посл'вдствхемъ котораго 
насталъ голодъ. 

Неурожай и голодъ нельзя отделять въ Каширскомъ уезде. 
Нашъ сугланокъ никогда не даетъ блестящихъ урожаевъ, о ко-
торыхъ знаютъ чорноземныя полосы, наше же крестьянство въ 
большинстве такъ обеднело, что урожайность является почти 
единственнымъ источникомъ его еуществовашя, какъ деревенскаго 
домохозяина: но корму онъ держитъ скотъ, отъ количества со-
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ломы, въ значительной степени заменяющей дрова, завиеитъ тем
пература его жилища, обние зерна овса и чечевицы—даетъ ему 
средства для уплаты податей и т. д. Крестьянской ржи мало 
идетъ изъ Каширскаго увзда, при густоте населешя она почти 
вся потребляется на месте, а въ продажу идетъ главнымъ обра-
зомъ помещичья рожь. Бюджета нашего крестьянина составляютъ: 
урожай, деньги подъ обработку земель, помощь, въ большинстве 
случаевъ мизерная, одного изъ членовъ семьи, живущаго на сто
роне, и р^дко какой-нибудь прпплодъ отъ домашняго скота. Въ 
общемъ крестьянинъ Каширскаго уезда бе день почти также, 
какъ и помещикъ, получающш средства къ жизни спощально 
отъ имъ-шя. Это общее обеднеше началось летъ тридцать тому 
назадъ и идетъ въ возрастающей прогрессш. Въ небогатомъ и 
прежде Каширскомъ уезд* начальную причину обеднешя надобно 
искать въ неподготовленности, какъ крестьянъ, такъ и ном'Ьщи-
ковъ, къ реформамъ шестидесятыхъ годовъ: помещики опустили 
руки, а крестьяне опьянели отъ свободы. Для техъ и другихъ 
началась новая жизнь. Первые молча начали проживаться; вто
рые праздновали свою свободу. Результатъ получился одинако
вый: —средства истощились. Летъ десять тому назадъ среди по-
мещиковъ начало замечаться движеше; они, привыкши за двад
цать летъ къ новой жизни, начали понемногу проявлять энерию, 
покупать усовершенствованный оруд1я, выписывать семена, за
ниматься травосеяшемъ, улучшать скотоводство и т. д. Трудно 
въ настоящее время предсказать результаты этого движешя въ 
будущемъ, но пока на месте имеется уже достаточное количе
ство машинъ, метисовъ и полукровковъ. Жаль только одно, что 
доходъ отъ всего этого почти не покрываете своего расхода. Въ 
то время, какъ помещики тратили значительную часть своихъ 
средствъ на названныя улучшешя, крестьяне продолжали празд
новать. Они до такой степени увлеклись, что, не заметно для 
самихъ себя, не только обнищали, но и страшно развратились: 
обмануть, не заплатить долгъ, уйти изъ найма, забравши впе-
редъ какъ можно больше денегъ, нагрубить до дерзости, украсть, 
а иногда и ограбить, — сделалось обычнымъ явлешемъ. Сидеть 
въ остроге прежде было позоромъ, теперь острожникъ смело 
смотритъ въ глаза. Старый законъ и олицетвореше его—мировые 
судьи—были положительно неприменимы для сельской жизни. 
Сельше сходы, волостные суды, съ неизбежными писарями во 
главе, только развращали народъ. Не разъ приходилось слы
шать жалобы на нихъ отъ работящихъ, домовптыхъ крестьянъ 
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н ихъ отчаяше доходило почти до потери вт,ры въ правосуд1е. 
Но вотъ появились pa6onifl книжки, напали носиться неясные 
слухи о замзав провинщальныхъ учрежденш новыми. Народъ 
смутно попувствовалъ, что есть рука, которая о немъ заботится; 
лучшая его часть какъ бы встрепенулась, веселъе и энергичнее 
взялась за дъло, а остальная начала прислушиваться, стала 
смирнъе. Наконецъ, законъ о земскихъ начадьникахъ былъ 
утвержденъ и сразу ПОВЕЯЛО ЧЕМЪ-ТО новымъ. Близость власти 
почувствовалась инстинктивно, и какая-нибудь просьба крестья
нина объ отсрочке долга, ВМЕСТО недавней дерзости, какъ то 
странно зазвучала для отвыкшаго уха. Можно сказать съ уве
ренностью, что ращональное применеше власти земскихъ началъ-
никовъ, что, конечно, будетъ зависать отъ ихъ личныхъ качествъ, 
въ самомъ недалекомъ будущемъ отразится благопргятно на ма-
тер!альномъ и нравственномъ благосостоянш крестьянъ. Конечно, 
власть эта невъ состоанш ихъ сделать богатыми, но возможное, 
относительно, существоваше она для нихъ обезпечить можетъ. 
Редкое явлеше это то, что властью земскаго начальника до
вольны всв, т. е. и помещики, и крестьяне. Но до окончатель
ная уиорядочешя деревни еще далеко. Въ ней остался значи
тельный элементъ никуда негодныхъ людей, которыми тяготится 
общество, и отъ которыхъ оно избавиться никакъ не можетъ. 
Элементъ этотъ составляютъ профессиональные здоровые нищде п 
заведомые воры. Еакъ тъ, такъ и друие по нескольку разъ 
побывали подъ арестомъ и въ остроге и держатъ въ положи-
тельномъ страхе местное населеше, такъ какъ свои угрозы сжечь 
и т. п. они высказываютъ совершенно смело и открыто. При-
cyTCTBie этихъ лицъ не только дМствуетъ удручающимъ обра-
зомъ на соетояше духа, но и вызываешь значительный затраты 
на наемъ сторожей, страховку хлеба и т. п. расходы, о кото
рыхъ деревня еще очень недавно не знала, и на бюджетъ кото
рой они ложатся тяжелымъ бременемъ. Такимъ образомъ, . ука-
завъ на причины неурожая, голода, ослаблешя покупной спо
собности и возможности переменъ къ лучшему, и переходя къ 
вл!янш культурныхъ хозяйствъ, я долженъ сказать, что крестья-
намъ они принесли лишь ту пользу, что научили ихъ обращаться 
съ плугами и другими машинами или оруд1ями, но крестьяне, 
за редкими исключешямп, не могутъ пр1обрътать для себя этихъ 
оруд1й, благодаря ихъ высокой цънъ, а общественныхъ запа-
шекъ, на которыхъ они могли бы привиться, у насъ въ Ка-
ширскомъ уъзд'Б, на сколько я знаю, нътъ. Не имеется также и 
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общественныхъ запасовъ, и о замене ихъ продовольственными 
капиталомъ крестьяне жалеютъ, такъ какъ хлебъ въ критнче-
сгая минуты былъ всегда поддержкой. 

Процента населешя, шгввиий возможность прокормиться сво-
имъ хлебомъ, равнялся приблизительно 10 — 1 5 ; процента, имев-
шихъ возможность прикупить къ своему хлебу, подъ услов1емъ 
значительная) разстройства собственнаго хозяйства, т. е. про
дажи более половины движимаго инедвпжпмаго имущества, про
стирается до 70—80 и, накопецъ, около 10°/0 населешя тре
бовало непременной помощи. Наблюдавшуюся пестроту урожая 
можно объяснить лишь случайно выпавшими дождями, а также 
качествомъ и своевременностью обработки. Необходимость пособи 
или вообще прюбретешя хлеба предвиделась еще до уборки ржи, 
и потому, по обмолоте, рожь была убрана для употреблетя, но 
когда пронесся слухъ о предстоящей выдачи хлеба отъ земства, 
то значительная ея часть была продана. Такая ПОСПЕШНОСТЬ 
продажи объясняется уверенностью крестьянъ, что хлебъ имъ 
будетъ выдаваться даромъ; уверенность эта п теперь держится 
въ нихъ довольно крепко, чему не мало способствуетъ опытъ 
прежнихъ летъ, такъ какъ прежшязаимообразныя выдачи, напр., 
овса на обсвменеше, взыскивались съ нихъ съ непонятною медлен
ностью. Выдачи отъ земства начались около февраля; какая 
система при этомъ практикуется—подметить чрезвычайно трудно, 
ибо, въ виду только-что указанной мною уверенности крестьянъ въ 
безвозмездности выдачъ, они требуютъ гораздо больше, чемъ имъ 
нужно, что, при объявленной имъ цене 1 р. 43 к. запудъ, принесетъ 
для нихъ въ будущемъ не мало затруднешй. Въ выдачахъ про-
исходятъ замешательства и замечается отсутств!е инициативы и 
энергш, что надо приписать новости дела. Выдача мало по-
вл!яла на число ушедшихъ или оставшихся въ деревняхъ. Чи
сло живущихъ на стороне, главнымъ образомъ въ Москве, мало 
колеблется. Собственно ходпвшихъ въ Москву въ эту зиму было 
больше, но они, не найдя тамъ дела, вернулись домой. Хлебъ 
главнымъ образомъ полученъ отъ губернской земской управы, а 
часть закуплена въ окружающихъ местностяхъ. Озимыя поля, 
большею частью, обсеяны евоимъ хлебомъ и подъ зиму пошли въ 
удовлетворительномъ виде. Выдача хлеба почти совершенно пре
кратила частныя сделки; что-же касается до запрещешя вывоза 
его за границу, то оно не имело у насъ видимыхъ последствии 
Работа, могущихъ дать заработокъ населешю и имеющихъ се-
р!озное общественное значете, у насъ нетъ, хотя могла бы быть 

и 
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работа, которая оживила бы весь край и подняла бы благо
состояние не только нашего увзда, но и ВСБХЪ КЪ нему приле
гаю щихъ—это железная дорога отъ Москвы на Каширу и до 
пересвчешя съ имеющимися уже южнее. Такая мысль не нова 
для Еаширскаго увзда. Вопросъ этотъ несколько разъ подни
мался; два раза были сделаны изыскашя, два раза были раз-
ставлены колышки на поляхъ, въ лесахъ сделаны просеки, но 
на этомъ все и остановилось; причина тому—отсутств1е у насъ 
энерпи и вл!яте двухъ существующихъ дорогъ—курской и ря
занской. Нашъ уЬздъ, будучи расположенъ между ними, и, имея 
форму птицы, съ растянутыми крыльями, однимъ крыломъ под-
ходитъ къ Серпухову, а другпмъ относительно близко къ За
райску, что представляетъ самое невыгодное положете, въ осо
бенности, если принять въ соображеше наши невозможный до
роги. Еурская и рязанская дороги не уйгьваютъ, какъ известно, 
своевременно перевозить все грузы, а потому очевидно, что 
новая дорога перетянула бы значительную ихъ часть; кроме того, 
не мало грузовъ дали бы ей естественный богатства Еаширскаго 
и другихъ уЬздовъ. У насъ есть масса прекраснаго камня, год-
наго для всевозможной обработки, начиная съ шлифовки и жер-
нововъ и кончая портландскимъ цементомъ (на оенованш анали-
зовъ). Есть масса воды, которая, вивето не многихъ жалкихъ 
мельницъ, нашла бы себе более выгодную эксплоатацш; загвмъ 
хлебопашество, скотоводство и т. д. получили бы надлежащее 
развитае и ценность, а въ свою очередь питали бы и новую до
рогу. Нечего и говорить, что развито промышленности дало бы 
огромный заработокъ местному населетю и подействовало бы 
благотворно на его благосостояше. Вотъ, правда большая, но 
единственно желательная работа въ нагаемъ уезде. Цены на ра-
6o4ifi руки меняются въ нашей местности по времени года и 
характеру работъ. Поденщикъ на своихъ харчахъ (конныхъ и 
на хозяйскихъ харчахъ берутъ редко) стоить отъ 20 к. до 1 р. 
60 к.; женщина отъ 15 к. и тоже до 1 р. 50 к. Неурожай 
1891 года заставилъ крестьянъ, а отчасти п номещцковъ, зна
чительно сократить число скота и лошадей; кто плохо разсчи-
талъ кормъ, тотъ покупаетъ въ настоящее время: сено отъ 
4 0 — 5 5 к. за пудъ, яровую солому 30 — 40 к. и ржаную 
20—30 к.; при недостатке же средствъ раскрываютъ соломен-
ныя крыши, посыпаютъ снятую съ нихъ солому мукой и этимъ 
кормятъ. Цены на лошадей осенью были отъ 2 и до 15 руб
лей, на коровъ отъ 8 — 20 руб. Отсутетъче лошадей должно не-



— 163 — 

избъжио сказаться на уменьшенш площади посева; отсутств!е ко-
ровъ отразится на питанш дътей, а отчасти и взрослыхъ. Ло
шадей и рогатаго скота у крестьянъ осталось не болъе половины. 
Лошадей покупали почти исключительно па шкуры; рогатый 
скотъ ръзали торговцы, а также и крестьяне для себя. Осенью 
каждый базаръ лошадей ръзали сотнями. Въ случаяхъ пропажи 
озимыхъ хл'Ьбовъ по весив, ихъ часто у насъ пересъваютъ 
овсомъ и чечевицей, часть же озимаго поля остается пустой; 
замены этихъ хлъбовъ яровою рожью пока въ виду не имеется. 
Для устранешя бъдствш на будущее время, мъръ никакихъ не 
выработано; должно надеяться, что опытъ настоящаго тяжелаго 
времени дастъ что-либо въ этомъ направленш. 

Писаревъ, Владилпръ Ива-
НОВИЧЪ, Каширскаго увзда, сель
цо Понизье, землевлад'Блецъ. 

Сообщая изв'встныя мн* свъд'Ьтя относительно неурожая 
1891 г., въ сообщенш своемъ буду придерживаться порядка 
вопросовъ, изложенныхъ въ предложешяхъ общества. 

1) Причиною неурожая для Каширскаго увзда, я считаю 
неблагопр1ятныя метеорологичесшя в.иян]я 1890 и 1891 гг. 
Сухое лъто 1890 года дало въ результат* плохую обработку 
пароваго поля; ни капли дождя до, во время и послв произ
водства озимыхъ посввовъ, въ результат* дало слабые, жалше 
всходы ржи къ концу лишь сентября 1890 г.; ГДЕ- были мес
тами тучевые дожди въ август*, тамъ и всходы были хороши, 
затъмъ почти безснъжная зима, съ жестокими морозами, убила 
неокръпппе и чуть вылъзавппе ростки; весна 1891 года, хотя 
и ранняя, но сухая съ вътрами, довершила гибель зеленей; 
тропическое л'вто 1891 г. выжгло всю растительность даже на 
лугахъ; не то что дождя, росъ не было. Эта картина болъе 
общая для всего увзда, но были исключения: мъстами, вблизи 
pp. Оки, Смадвы, около лъсовъ, ГДЕ ОНИ тянутся на норядоч-
номъ протяженш, выпадали лътомъ довольно сильные тучевые 
дожди и урожай получился наилучшей —отъ 10 до 1 б четвертей 
ржи съ десятины; при этомъ заслуживаетъ внимашя то явлеше, 
что лътомъ 1S91 года, въ болыпинствъ случаевъ, выпадали 
дожди почти въ тъхъ-же мвстяостяхъ, гдъ прошли дожди и въ 

11* 
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август* 1890 года; я объясняю это нрисутовдемъ большихъ 
Р*КЪ и д*совъ-

Пос*вы ржи въ 1891 г. взошли очень недурно, достаточно 
окрвпли и раскустились къ зим*, благодаря нерепавшимъ въ 
август* 1891 г. дождямъ, но три оттепели, бывппя въ первой 
половин* зимы, три раза обращали на посввахъ ржи весь 
снътъ въ воду, которая замерзала, не усп*въ стечь даже на но-
рядочныхъ склонахъ, такъ что сн*гъ уже прикрылъ поля, но-
крытыя толстымъ слоемъ льда; насколько это благои]лятно или 
неблагонр1ятно отзовется на будущемъ урожа* ржи—неизвъстно. 

2) Причинами голода я признаю повсеместное об'Ьднеше, а 
местами обнищате земледЬльцевъ; какъ подтверждено правиль
ности этого взгляда можно указать на ослаблеше покупной спо
собности мъттнаго населетя, зам-Ьтпо проявившейся л*тъ уже 
5 — 6 назадъ,—да и какъ не об*дн*ть, когда мы уже 9 годъ 
приплачиваемъ къ каждому пуду товара, нами произведеннаго, 
отъ 5 до 10 коп. Ц*яы все время на хлвбъ стояли ниже 
стоимости его производства; для покрыт неоможныхъ надоб
ностей, все сельское земледельческое населеше, мало того, что 
продавало весь наличный урожай, но, ежегодно, для нокрьшя 
убытковъ или иедостачъ, должно было сначала закладывать и 
продавать колеса, лишнюю телку, лошадь, шубу, овецъ и ны-
н*шшй годъ даже куръ, прибегать къ займамъ, къ взятйо не-
посильныхъ и детевыхъ заработковъ, лишь-бы поддержать кое-
какъ свое существоваше, въ надежд* на лучшее будущее. Въ 
настоящее время крестьяне, занимавппеся землед*л1емъ, нани
мавшее землю, арендовавипе ее, пришли, но причин* убыточ-
ныхъ д*нъ на хл*ба, къ необходимости оставить это занят1е и 
искать м*стъ на должности. Приписывать об*дн*ше пониженш 
урожаевъ въ нашей м*етности нельзя; я самъ хозяйничаю на 
одномъ и томъ-же м*ст* 25 л*тъ подъ рядъ и получаю таше-же 
(кром* 1891 г.) урожаи, какъ и въ начал* моего хозяйство
вала, но въ доход* громадная разница; возьму для сравнешя 
1882, 1883, 1884 и 1885 годы: въ 1882 году, при ц*н* 
ржи въ 75 коп. пудъ, мною поставлено на винокуренный за-
водъ Миленина съ 50 десят. картофеля, по ц*н* 20 коп. за 
пудъ, на 5000 руб., въ 1883 г. съ 60 дес. картофельнаго 
поля, при той-же ц*н*, поставлено на 6000 руб., въ 1884 г., 
цри ц*н* ржи въ 40 коп. и картофеля въ 10 к. пудъ, съ 
50 десят. картофеля, при совершенно одинаковомъ урожа* съ 
урожаемъ 1882 года, поставлено на 2500 руб., а въ 1885 г. 
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и до сего времени картофельное поле, при одинаковыхъ сред-
нихъ урожаяхъ и при яизкихъ п/внахъ, не даетъ ровно ника
кого барыша; хорошо, если еще не получишь убытка. 

Въ нашей местности въ 1891 году урожай, какъ озимыхъ, 
такъ и яровыхъ былъ еще настолько блашциятенъ, что, за об-
свмешемъ полей, осталось незначительное количество хлеба для 
собственнаго нродовольетв1я, и, случись такой недородъ въ 
1884 году, когда у каждаго были остатки корма, въ запасе 
хл'вбъ и даже деньги, о голодовке нечего было бы и думать; 
но недородъ случился поел* ряда, хотя и урожайныхъ лт>тъ, 
но высосавшихъ изъ насъ все соки до последней капли, а по
тому и приходится прибегать къ посторонней помощи. 

3) Устранить наше бедственное положеше и поставить опять 
на ноги земледъльцевъ. можетъ только возвьшеше н/внъ на 
хлебъ и вообще на продукты земледъл1я. 

4) Культурныя хозяйства Каширскаго уезда, въ отношенш 
неурожая, не избегли общей участи, и неблагопр1ятныя метеоро-
логичестя условия повл1яли на нихъ въ одинаковой степени, а 
нт>которыя изъ нихъ, какъ, наирим^ръ, хозяйства съ травосвя-
темъ и продуктивнымъ екотоводствомъ, потерпели убытка даже 
более некультурныхъ. 

Посевы клевера и травъ 1890 и 1891 года пропали отъ 
лвтнихъ заеухъ, а посъвъ 1889 года вымерзъ въ зиму 1890— 
1891 года, такъ что въ 1891 году не оказалось ни запасовъ 
корма, разечитаннаго на определенное количество скота, ни св-
мянъ для дальшЬйшаго ведешя двла и, кроме того, половина 
всей земли въ имт.ши является пустующею; система полей по
неволе изменена, скотъ или сокращенъ до невозможнаго мини
мума, или сделана безумная затрата капитала, для его сохра-
нешя, на покупку и провозъ кормовъ. Глубокая и тщательная 
обработка почвы, удобретя, какъ навозныя, такъ и минераль
ный, усугубили только двйств1е заеухъ. 

За отсутств!емъ въ местности общественныхъ запашекъ и 
натуральныхъ хлебныхъ запасовъ, я не могу ничего сказать. 

5 и 6) Безъ посторонней помощи можетъ обойтись 1/в часть 
местнаго наседешя, именно жители техъ пестрыхъ местъ, где 
въ 1891 г. перепадали дожди и получился урожай, а также 
и семьи лидъ, живущихъ въ артеляхъ и на другихъ хорогаихъ 
местахъ. 

7) Пестрота урожая озими зависила отъ иереиавшихъ дож-
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дей и близости л*еныхъ пространству а яровыхъ-—отъ ранняго 
с*ва, когда зерно захватило еще въ земл* весеннюю влагу. 

8) Необходимость пособ1я м*стнымъ населевиемъ предусмат
ривалась въ шл* 1891 года, когда результатъ урожая сталъ 
нагляднымъ и надеждъ на поправку его не было. 

9) М*ръ, для отвращешя нужды, местнымъ насел етемъ, 
по собственному почину, предпринято было немного, главное: 
1-е—это сокращеше численности скота, и 2-е—заблаговременное 
нобирайничество въ фабричномъ район* Московской губерши, съ 
целью сохранить нодолт>е отъ расхода свой хлебъ. Меры-же, 
принятый для отвращешя нужды земствомъ и правительствомъ 
въ нашей местности, состоятъ въ закупке хл15ба и въ раздач* 
его нуждающимся. 

10) Что касается размера необходиныхъ noco6ifi и действи
тельно полученныхъ, то точныхъ цифръ я дать не могу, но, 
какъ наблюдатель, съ своей стороны, ногу сказать, что для 
прокормлешя населешя выдаваемаго noco6in вм*ст* съ той под
могой, которую получаетъ каждая семья отъ своихъ членовъ, 
живущихъ на сторон*, достаточно. Для сохранешя однако скота, 
лошадей и ноддержашя ихъ въ состояти, требующемся для 
работъ, ничего не сдвлано, кром* сокращешя, какъ численности 
самаго скота, такъ и размера кормовыхъ дачъ. 

IIoco6ifl получены отъ земства, которое нолучило ссуду отъ 
правительства, и загвмъ отъ попечительствъ Ераснаго Креста— 
сборы пожертвовашй час.тныхъ лнцъ; noco6ie состоитъ въ еже
месячной выдач* ржи, на *дока отъ 20 до 30 ф. отъ земства 
заимообразно, но ц*н* 1 р. 40 к. пудъ; для безземельныхъ-же, 
убогихъ и т. п., пособ1я производятся отъ мъстнаго попечитель
ства Краснаго Ереста безвозвратными ссудами ржи, тоже въ раз
мер* отъ 30 ф. до 1 пуда на человека; ссуды эти выдаются 
ежемесячно изъ складовъ земства въ 4 пунктахъ у*зда; за без
возвратный ссуды земству уплачиваетъ попечительство деньги по 
заготовительной ц*н*. М*стная благотворительность выразилась, 
кром* сбора и денежныхъ ножертвованш: единовременныхъ и 
ежем*сячныхъ, предоставлешемъ даровыхъ пом*щенш для скла
довъ хл*бныхъ запасовъ земству, также и въ цринятш на себя 
некоторыми лицами дароваго содержатя учениковъ народныхъ 
школъ и содержатя отдельныхъ лицъ, лишенныхъ возможности 
добывать нропиташе. Раздача noco6ifi общественныхъ органи
зована въ каждомъ участке, чрезъ особыхъ попечителей, из-
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бранныхъ земствомъ, подъ непосредственнымъ наблюдешемъ и 
указатемъ земскихъ начальниковъ. 

14) Пособ1е оказало то вл!яше, что побирайничество, хотя 
и существуетъ, но далеко не въ томъ размер*, какой-бы оно 
приняло при отсутствш пособ1я; что касается населемя, ушед-
шаго на заработки, то кром'Ь лицъ, прежде жившихъ на M!>C-
тахъ, фабрикахъ и заводахъ въ Москв*, остальная часть на
селения дома пробивается при помощи выдаваемаго хлеба. 

16) Другихъ способовъ воспособлетя нуждающимся у насъ 
не практикуется, поэтому п нельзя сд'Ьлать сравнительныхъ вы-
водовъ. 

17) Хл'Ьбъ закупался губернскимъ земствомъ; рожь для про-
довольств1я—въ Орловской губ.; для обсЬменешя-же достало 
мъхтнаго хл^ба. 

18) По 1 р. 30 коп. за пудъ, на месте ВЪ Орлов, губ. 
19) Цены на месте въ Еапшрскомъ увзд* на хлебъ, какъ 

до запрещешя вывоза его, такъ и поел*, остались безъ пе
ремены. 

22) Въ данное время, кроме ломки и возки камня, пилки 
дровъ, другихъ работъ въ данной местности нЬтъ, но съ весны 
могли-бы быть предприняты работы по засаждетю въ селешяхъ 
деревьевъ въ промежуткахъ между дворами, по улицамъ, пере-
улкамъ и по возведешю огнестойкихъ здатй, съ целью проти
водействовать распространенш пожаровъ. Средства, затраченныя 
на эти работы, могли-бы быть возмещены изъ страховыхъ премШ. 

25) Мужчины па своихъ харчахъ, niraifi отъ 25 и до 
30 к., конный отъ 60 и до 75 к. Женщины—15 к. и до 
20 к. Подростки отъ 5 до 10 к. до покосовъ. Этихъ работъ 
хватитъ всему населетю на НЕСКОЛЬКО Л'БТЪ. 

27) Вл1яте неурожая и голода 1891 г. на будущее время 
очень дурное, во 1-хъ—трудно разечитывать, чтобы ПОСЕВЫ яро-
выхъ въ 1892 сделаны были въ должныхъ разм'Ьрахъ и съ 
должною тщательностью, по случаю уменыпетя числа лошадей 
и плохаго ихъ питашя до ноявлешя травы, и за недостаткомъ 
евмянъ, во 2-хъ — если возврата заимообразно выданнаго въ 
noco6ie хл'Ьба не будетъ разероченъ на очень продолжительный 
срокъ, поправиться кростьянамъ, при благопр1ятныхъ даже усло-
в1яхъ, будетъ трудно, а при низкихъ цЬнахъ на хлебъ невоз
можно, такъ какъ за каждый съеденый теперь пудъ ржи при
дется отдавать три пуда н более. 
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28) Запашки сократились на 20%> а ч и с л о с к о та на 30°/0; 
местами даже и на 50°/0 . 

29) Лошади осенью продазадись отъ 3 р. 50 к., дойныя 
коровы отъ 6 руб., овцы отъ 1 р, 50 к. 

30) Лошади порезаны на кожи, а коровы и овцы на мясо. 
31) Окотъ ушвл'Бвппй продовольствуется пока исключительно 

соломою; для корма уже употребляютъ солому съ крыгаъ, не
давно покрытыхъ. 

32) Трудно сказать, насколько сократятся яровые ПОСЕВЫ, 
но, судя потому, что до сихъ порт, не производится найма зе
мель нодъ иосввъ яровыхъ, можно думать, что иосввы яровыхъ 
достигнутъ не болт,е 50°|0 или 60°j0. 

33) Въ зиму пошли озими съ самыми лучшими надеждами, 
однако, всл^дстьче оттепелей въ начал* зимы, оп* всю зиму ле
жать нодъ толстою ледяною корою и потому судить о яредстоя-
щемъ урожа'Б мудрено. 

34) Въ крестьянскомъ хозяйств* заменить пропавшую ози
мую рожь нечего и думать, такъ какъ не то что для замены 
ржи, но и для полнаго посвва яроваго поля, у крестьянъ не 
хвататъ ни свмянъ, ни времени, ни силы рабочаго скота. 

35) Въ высшей степени чуткое и внимательное отношеше 
къ интересамъ землед^льческаго населешя со стороны высшихъ 
правителъственныхъ органовъ и управлешй, полное покровитель
ство землед'влш и сельскому хозяйству и отстаиваше его инте-
ресовъ со стороны высшаго государственнаго учреждешя, спе
циально в'Вдующаго дЬло земледтшя въ государств*; наконецъ, 
подъемъ цвнъ на продукты земледЗшя до возможности произво
дить ихъ безъ убытка земледельцу. 

4) Рязанская. 
ЮргенсОНЪ, Р. Ф.,Сапожков-

скаго уезда, село Одоевщино, 
унравляющш пмешямп князя 
Гагарина. 

Предлагаемые мною ответы, основанные, главнымъ образомъ, 
на личныхъ практическихъ наблюдешяхъ въ зав'Вдуемыхъ мною 
хозяйствахъ, изложены не но отдъчльнымъ вопроснымъ пунк-
тамъ, а скорее въ форм* общаго описашя. Такъ, по двумъ 
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первыыъ группамъ замечу, что причины неурожая и голода въ 
Сапожковскомъ увздв, общш впрочемъ и другимъ увздамъ, 
заключались въ следую щемъ: 

Осенью 1890 года, когда начались ПОСЕВЫ озимей, земля 
была совершенно сухая, безъ мал^йшаго слт>да влаги, и только 
въ сентябре и октябре местами, ГДЕ перепали незначительные 
дожди, часть зерна взошла, но пятая часть посвва совершенно 
не дала всходовъ, а показавлпеся были слабы и укоренились 
на зиму плохо; зеленя были рвдыя и всв хозяева предвидели, 
что урожай 1891 г. будетъ дурнымъ; поэтому, наиболее пре
дусмотрительные изъ нихъ оставили себе на зиму, изъ им!ш-
шагося урожая, некоторые запасы, но крестьяне и большая часть 
пом'вщиковъ, имвя жизненныхъ принасовъ лишь въ обрвзъ, не 
могли ничего оставить и продали все, что у нихъ сохрани
лось отъ урожая 1890 года. Весна открылась ранняя и тепла 
и, къ удивленно всвхъ, весь озимовый ПОСБВЪ оказался хорошнмъ, 
сввжимъ, нисколько не новрежденнымъ; однако эта радость про
должалась не болгве 5 дней, ибо вдругъ настали морозы, снвгъ, 
зат'Ьмъ дожди и молодые слабые всходы покрылись ледяной корой 
и снежной слякотью, а когда, спустя 10 дней, поля снова 
раскрылись, то стала уже заметна большая перемена къ худ
шему въ состоянш зеленей. Несвоевременный сильный дождь 
вскоре после того, какъ земля растаяла, и, вслъугь за нимъ, 
3 недели суши съ холоднымъ вътромъ—вотъ причины, почему 
вся земля растрескалась, выглядела какъ-бы всплошную изрытая 
червями, и всв растен1я мало по малу погибли; остались 
лишь ТЕ одиночные кустики, которые были случайно запаханы 
глубже. 

Если местами, у нвкоторыхъ владвльцевъ, оказался весьма 
порядочный урожай, то случилось это только тамъ, ГДЕ ВЪ лето 
1890 года, во время двоенья полей и сева въ августе, пере
пали дожди, которые дали посввамъ возможность укорениться 
и выдержать весенше холода и снътъ. 

Всв яровые ПОСЕВЫ весною повсеместно взошли хорошо, но 
продолжительная засуха остановила ихъ ростъ и,възаключеше, 
урожай оказался вообще ниже средняго; въ мъстахъ же, где 
уже перепадали во-время дожди, онъ былъ хорошъ. Полевыя 
травы, вследсше той-же сугаи, родились очень плохо, а ПОСБЯН-
ныхъ даже и совсъмъ не косили. 

По отношенш къ голодуй недостатку, какъ жизненныхъ при-
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пасовъ, такъ и кормовъ для скота и лошадей, каждый увздъ 
можно разделить на НЕСКОЛЬКО группъ, а именно: ОДН-Б ВОЛОСТИ, 
обладаютъ лучшимъ составомъ влад'вльцевъ съ разными заработ
ками и заведетяып, друйя состоять изъ однихъ казенныхъ 
большихъ селешй июгвютъ базарные промыслы; наконецъ, третьи 
населены мелкопоместными дворянами, однодворцами и ихъ кре
стьянами, и не иитлотъ никакихъ заработковъ. Но какъ въ 
1891 г. озими дали полный неурожай, и въ большинстве слу-
чаевъ не хватило даже зерна на обсвменеше полей, то понятно, 
во всвхъ слояхъ общества, почувствовался полный недоетатокъ 
въ жизненныхъ принасахъ и кормовыхъ для скота продуктахъ. 
На вопросы отъ Л» 1 до 7 отвечаю, что культурный хозяй
ства у крестьянъ немыслимы, особенно при четвертномъ надел*, 
а у влад'вльцевъ он* имеются. 

Общественныя запашки и аренд овате также практикуются, 
но, благодаря постояннымъ двлежамъ, обработка нолей ведется 
очень плохо. Продовольственные капиталы, заменивпае хлебные 
запасы, не заслужили довер1я крестьянъ и для нихъ убыточны. 
Вотъ прим'Ьръ: мои крестьяне въ 1879 году, продавъ хлт>бъ и 
номещеше, где онъ хранился, передали деньги въ земство; та-
кимъ образомъ, въ течеши 12лътъ, отъ наростатя процентовъ 
накопился у нихъ продовольственный капиталъ до 6,000 руб. 
Осенью, когда потребовались деньги на покупку СБМЯНЪ, кре-
стьянамъ денегъ не выдали, а дали хлеба сколько они просили, 
но привозомъ его запоздали на двт. недели, вслед ств1е чего 
часть полей осталась незасеянного, хлебъ же потденнымъ. Въ 
яровомъ посввномъ зерне крестьянамъ совершенно отказали на 
томъ основаши, что имъ выдали озимыя семена, а остальные, 
зат'вмъ, изъ упомянутаго капитала 2,500 руб. имъ зачли за 
продовольств!е, которое они получали въ продолжеши 5 зимнихъ 
мътяцевъ. Цены на покупной овесъ теперь определить невоз
можно, потому что всв 13 увздовъ покупали его по разной 
ЦБНГБ. Крестьяне остались недовольны такимъ распредБлешемъ 
ихъ еобственныхъ денегъ, ибо 12 лъть тому назадъ въ кресть-
янскомъ обществ* было другое число домохозяевъ и душъ, 
ч^мъ нынф, отчего и случилось то, что въ ряду получившихъ 
свмена оказались, между прочимъ, некоторые уже давно пре
кратившее свои хозяйства и пахату, друпе же, которые завелась 
полнымъ хозяйствомъ и требовали зерна, ничего не получили, 
такъ какъ зерно ДЕЛИЛОСЬ ПО душамъ, и въ результат*, въ те
чеши одного лишь года, продовольственный капиталъ съ °/о ис-
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чезъ безъ пользы для общества; овесъ пришлось крестьянамъ 
покупать на свои деньги. 

Изъ всего населения, на каждыя 100 семействъ приблизи
тельно, только Юимеютъ продовольствие и кормъ для скота, а по
тому могутъ прокормиться до новаго урожая собственными сред
ствами; помимо хлебопашества крестьяне не занимаются никакими 
другими промыслами. Что касается вопросовъ 8 — 11 , то въ 
конце шия м'Бстныя учреждешя начали осматривать неурожай
ный поля и составлять сметы количества зерна, потребнаго для 
обсеменеия полей исключительно крестьянъ съ полнымъ надв-
ломъ; общества же съ четвертнымъ наделомъ, которыя берутъ 
испольную землю отъ своихъ владвльпевъ, или держатъ землю 
въ аренде, остались безъ свмянъ отъ земства, а между темъ 
TaKie крестьяне составляютъ почти половину общаго числа на-
селешя всего уезда. Они, подобно самимъ помгвщикамъ, очути
лись въ крайне критическомъ ноложеши, ибо, при полиомъ не
урожае повсеместно, на НЕСКОЛЬКО сотъ верстъ кругомъ, негде 
было достать сьмяпъ. купить ихъ было также почти невозможно, 
такъ какъ железныя дороги были завалены земскими хлебами. 
Такимъ образомъ, хотя поставщики и арендаторы, кое-какъ съ 
грехомъ пополамъ, и успели засеять свои поля, но размеръ 
посввовъ озимей уменьшился у нихъ приблизительно на 20°/0

 ПР°-
тивъ прежняго; къ тому же, будучи вынуждены обратить все, 
что имели, на покупку свмянъ, они остались въ долгу у зем-
левладвльцевъ за арендуемыя ими и снимаемый исполу земли. 

Семена покупались отъ земства, отъ разныхъ купеческихъ 
фирмъ п вообще отъ всехъ, у кого въ соседнихъ губершяхъ 
оказались старый семена, и обошлись крестьянамъ кажетея по 
1 р . 26 коп. за иудъ. На десятину выдавалось свмянъ 9 пуд. 
Въ настоящее время почти у каждаго помещика имеется отъ 
50 до 100 и до 200 дес. незасеянной земли въ яровомъ поле, 
и изъ всего видно, что часть ея останется опять незасеянной. 
Урожай овса оказался у всехъ крестьянъ и владелъпевъ до-
статочнымъ на семена, и если теперь крестьяне прибегаютъ къ 
помощи земскаго овса, то только потому, что зимою мало по 
малу продали свой за хорошую дену и вырученныя деньги израс
ходовали на покупку муки и соли; этимъ способомъ они боль
шею частью пробивались и поддерживали свое существоваше, въ 
теченш всехъ зимнихъ месяцевъ. 

Общая забота о прокормлети населетя началась въ ок
тябре (вопросы 12—16); были приглашены изъ каждаго при-
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хода по два, по три и более попечителей, преимущественно изъ 
дпцъ съ известнымъ положешемъ, которымъ поручено было опи
сать каждый дворъ н каждое семейство съ живымъ и мертвымъ 
инвеитаремъ; такимъ образомъ составилась ведомость по каждому 
обществу; ири состав нети описей присутствовали со стороны 
крестьянъ особые выборные и старосты. 

Въ списки вносили исключительно крестьянъ, нолучившихъ 
полный над'влъ земли, жпвущимъ же въ обществе безъ земли наз
начали nocodie отъ Ераснаго Креста. Выборные крестьянъ были 
снабжены приговоромъ и являлись ответственными предъ обще-
ствомъ въ операщи лолучешя и раздачи хлеба на каждое се
мейство. Первая раздача земскаго хлеба состояласъ въ ноябрь, 
по 30 ф. ржи на каждую душу, отъдвухъ до 60 Л'Ьтняго воз
растала исключен1емъ мужскаго пола отъ 22 до 50 л'втъ, такъ 
какъэти считались, какъ работники; делались и еще некоторый 
исключетя, сообразно положенш и состоянш семей. Такая 
ежемесячная раздача хорогааго качествомъ хлеба, продолжающаяся 
и до сихъ поръ, (апрель 1892 г.), причемъ попечптелямъ вме
няется въ обязанность обходить каждый мъхяцъ все дворы и 
отмечать въ ведомостяхъ всехъ выбывшихъ, прибывшихъ и 
умергаихъ, ловл1яла на крестьянъ очень благодетельно и какъ 
они сами говорили—хватаетъ на две недели, а остальныя две 
они пробавлялись или собственными скудными средствами, или 
ходили, куда только можно, искать себе чего либо на пропи
тание. 

Подъ вл!яшемъ указанныхъ неблагонр!ятныхъ условгй, жи
вой и мертвый инвентарь у крестьянъ совершенно уничтожился. 
Продавали последшя яровыя семена, куръ, овецъ и остальную 
скотину., нередко даже телеги, колеса и сохи. Не слышно было, 
чтобы крестьяне въ течеши зимнихъ 5 месяцевъ уходили куда-
либо на заработки; весь народъ сиделъ дома. Часто говорили 
н много писали объ открытш разныхъ работь, но здесь, на 
150 верстъ кругомъ, никакпхъ работъ не производится; только 
въ Рязани, иля около нея, начались въ феврале каия-то лееныя 
работы, которыя хорошо вознаграждались. 

Здешшй народъ ленивъ и тяжелъ на подъемъ. Во время 
месячныхъ проверокъ подворныхъ записей постоянно за
мечалось, что работники, которые осенью ушли въ Тулу, даже 
и въ Новочеркасскъ, услыхавши, что выдается продовольств1е, 
есть кормежъ, бросили свои места и пр1ехали домой; часто яв
лялись такхя личности, которыхъ по 10 летъ не было въ об-
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ществ*, ошв также выпросили и получили продовольств1е. Были 
даже ташо случаи, что тамъ, гдгв, по близости къ желт>знымъ доро-
гамъ являлись временныя работы на 200—300 челов'вкъ, то 
крестьяне выходили на нихъ не иначе, какъ подъ давлетемъ 
угрозы со стороны полицш, что за отказъ отъ работы у нихъ 
отнимутъ продовольств1е. 

На продовольств1ехл,вбъ покупался, (вопросы 17—20) боль
шею частью, на DFB, на Кавказе; за неим'вшемъ ржи, покупали 
кукурузу, ячмень, пшеницу, просо, а частью отруби; покупныя 
ЦЕНЫ были разныя. Запрещеше вывоза хл'Ьба за границу не 
ШГБЛО почти никакого вл1яшя на его ц'вну; здтшшя ЦЕНЫ, въ 
теченш двухъ недель, то понижались, то повышались отъ 30 до 
50 к. на четверть, но торговцы снова подняли ихъ до преж
ней нормы; зимою 1890 года рожь стоила отъ 4 р. 50 к. до 
5 руб. за 9 пудъ, и овесъ отъ 2 р. 70 коп. за 6 пудъ. Отъ 
весны до мая месяца 1891 г. цвна поднялась: на рожь до 
7 рублей и на овесъ до 3 р. 20 к.; въ иошв рожь дошла до 
10 руб., а въ нол'Б до 12 р. за 9 пудъ; теперь же ц'Бна на
чала немного падать и думаю, что если зеленя окажутся хо
рошими, то она будетъ не выше 1 р . за пудъ, а овесъ по 
70 к. за пудъ. 

Здешнее народонаселеше большею частью занято хлйбона-
шествомъ и неохотно идетъ на сторонше заработки (вопросы 
22—26); если оказывается свободное время между полевыми ра
ботами, то нанимаются поденно у влад'Бльцевъ: подростки по 15 к., 
женщины по 20 и 25 к.: и мужики отъ 30 до 40 к. на 
своихъ харчахъ. Годовой работникъ получаетъ отъ45 до 50 р. 
на хозяйскихъ харчахъ, а л'втшй работникъ 35 руб. на хо-
зяйскихъ же харчахъ. За обработку десятины съ пахатой, убор
кой м возкой хлъба берутъ 12 руб. Въ общемъ, можно сказать, 
что весь народъ занятъ вполне работой до поздней осени, такъ 
что до новаго урожая остается мало незанатыхъ рукъ. Земле-
влад'Ьльцамъ и помт>щикамъ годъ выдался чрезвычайно трудный 
и тяжелый; не получая ни доходу отъ своего хозяйста, ни 
арендныхъ съ крестьянъ, они вынуждены изыскивать новыа и 
притомъ крупныя средства, чтобы имгвть возможность присту
пить вновь къ запашкт,, и дать вяередъ денегъ крестьянамъ 
годовымъ, а равно мъхячнымъ и другимъ рабочимъ; кром-в того, 
пришлось выдать крестьянамъ часть ржи и часть овса на св-
мена. Если даже годъ и будетъ хороппй, то и тогда долговыя 
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отношешя между влад'Ьльцемъ и крестьяниномъ не скоро войдутъ 
въ надлежащую колею. 

Выше уже былъ указанъ °/о уменьшенья запашки (вопросы 27 — 
35), всл'Бдшце неурожая; скота и лошадей осталось у крестьянъ 
также мепве половины, а слабые хозяева совсъмъ все продали; 
нечъмъ было кормить скотину. 

Овецъ, телятъ и свиней не осталось и восьмой части. Вувны 
на продаваемую скотину были низшя: лошади и коровы шли каж
дая на 10 руб. дешевле противъ прежняго, а мелкую ско
тину продавали по одному рублю за голову. Продаваемая ско
тина убивалась на мФст-в, на мясо, старыя лошади скупались 
въ экономгяхъ купцами на кормъ свиньямъ; молодыхъ же, хо-
рошихъ, закупали по базарамъ евреи, которые ихъ отправляли 
въ западныя губернш, а можетъ быть оттуда и заграницу. Край
ни недостатокъ кормовъ является единственною причиной, по
чему продажа скотины совершалась за безцънокъ. 

О сокращенш яровыхъ ПОСБВОВЪ ничего не могу сообщить, 
такъ какъ земство все еще не выдаетъ свмянъ, хотя время свва 
уже настало, но сокращеше НОСЁВОВЪ посл'вдуетъ неизбежно и 
выдачей свмянъ опять опоздаютъ. Озимые ПОСЕВЫ были осенью 
очень хороши, и, въ настоящее время, вышли изъ нодъ снъга 
также въ хорошемъ состоянш, лишь съ самыми незначительными 
новрежденигми. Въ прошломъ году во многихъ мъстахъ прихо
дилось перепахивать несколько десятковъ ржаныхъ десятинъ и 
заменять пропавшую рожь просомъ и овсомъ, но и эти хл'вба, 
благодаря сухому л'Ьту, также не уродились и почти не вер
нули съмянъ, такъ что работа пропала даромъ. 

Никакихъ агрономическихъ или экономическихъ мъръ для 
нашей местности не нужно, для предотвращешя на будущее 
время неурожаевъ, подобныхъ прошлогоднему, но намъ необхо-
димъ прежде всего дождь и дождь своевременный, ибо если въ 
?дБпшей местности въ маъ и въ mwb нгвтъ хорошихъ дождей, 
то неурожай неминуемъ. Мы уже им^ли четыре сухихъ года 
сряду, но засухи 1890 н 1891 гг. являются исключительными. 

Во вторыхъ, нуженъ намъ порядокъ въ хозяйствахъ, т. е. 
законы, которые бы ограждали натахъ хозяевъ въ ежеднев-
ныхъ столкноветяхъ съ рабочими, охраняли бы наши ПОСЕВЫ отъ 
самовольныхъ потравъ ЦЕЛЫМИ обществами, и предоставлялось 
бы хозяевамъ какое либо право наказашя за причиняемые имъ 
убытки. 

Въ заключеше остается сказать, что, по моимънаблюдетямъ, 
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все местный учреждешя относились горячо къ борьбе съ невзго
дами несчастна™ 1891 года, и оказали громадную пользу всему 
населенш, но польза эта была бы несомненно гораздо значи
тельнее, еслибы труды и заботы, и веб принесенныя пожертво-
вантя, проявились несколько ранне конца 1юля; уже въ мае 
можно было разечитывать на плохой урожай; тогда уже каждый 
хозяинъ видвлъ, что у него не будетъ евмянъ, а крестьяне, 
въ ожидаши голода, стали за безценокъ спускать лишнихъ ло
шадей, коровъ и овецъ, и твмъ дали возможность богатымъ хо-
зяевамъ общества нажиться на счетъ бедныхъ. Населеше уз
нало только въ ноябр'Ь о предстоящей ему выдач* продоволь-
ств!я, и народъ какъ будто успокоился; мнопе жалели о т#мъ, 
что распродали свое имущество въ предвиденш голода; этого 
бы они не сделали, будь извещены своевременно о помощи. 
Въ эту пору изъ казенныхъ и частныхъ селенш нашего 
уезда бол^е 600 семействъ переселилось на новыя места, 
въ Самарскую, Томскую и Оренбургскую губ., распродавъ 
свои посевы, остатки корма, постройки и все пожиткп. 
Въ настоящее время мнопе изъ нихъ уже вернулись съ пустыми 
руками, въ лохмотьяхъ, въ свои запустедыя усадьбы, и просятъ 
продовольствия, которое и получаютъ, темъ не менее, они оста
нутся разоренными на мнопе годы. Не мало изъ зажиточныхъ 
крестьянъ, не смотря на исключительный бедственный годъ, на
жили себе татя средства, о которыхъ не могли-бы и подумать 
въ лучппе годы. Въ общемъ, таюя отношетя повл!яли на всю 
местность вредно и наше хлебопашество, главный если не един
ственный, источникъ существовашя всехъ и вся, годъ отъ года 
падаетъ; нередко можно видеть и у крестьянъ, и у владельцевъ 
незасеянные участки, не смотря ни на глубокш черноземъ, ни 
на соседство железныхъ дорогъ, хорошихъ рекъ, разныхъ за-
веденш и громаднаго количества частныхъ и, въ особенности, 
казенныхъ лесовъ. 

Красный Крестъ, въ свою очередь, принялъ на свое попе
чете всехъ еолдатъ николаевскихъ временъ съ ихъ семействами, 
а равно и друпя безземельныя души и нищихъ, которыхъ на
считывается въ каждомъ обществе почти 4°/0 душъ общаго числа 
населешя; они получали по 30 ф. на душу частью муки, 
частью-же сухарей и кукурузы. Съ января повсеместно въ селе-
шяхъ открылись столовыя, приблизительно на 22 человека изъ 
каждой сотни душъ, отпускающая ежедневно по одному разу, 
горячи кулегаъ (супъ изъ пшена и картофеля); у крупныхъ 
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землевладельпевъ оне открыты на ихъ собственный средства, а 
въ казенныхъ и другихъ еелешяхъ на средства жертвователей 
и Краснаго Ереста; дейсше этихъ столовыхъ на население было 
крайне благотворно. Съ января-же открылись повсеместно отъ 
епарх1альнаго комитета столовыя для ученпковъ, откуда каж
дый учащшся нолучадъ разъ въ сутки по порцш кулеша съ 
однимъ фунтомъ хлеба. Въ столовыхъ, какт- для взросл ыхъ, 
такъ и для учениковъ, суточное продовольсше каждаго -Едока 
обходится немного более 2 к., и онв будутъ продолжать кор
мить до 15 шия 1892 г. 

Въ зав-Бдуемомъ мною именш имеется до 6000 дес. земли, 
въ ,томъ числе 3000 дес. запашки, въ трехъ хозяйствахъ, при 
9-ти польномъ сввооборотв. 

Ржавская, Надежда ведоров-
на, Пронскаго уезда, Большое 
село, землевладелица. 

Ответы своп располагаю но группамъ и вопросамъ. 
I. Въ нашемъ районе, который обнимаетъ Большесельскую 

волость, Пронскаго уезда, былъ только неурожай, а не голодъ. 
Причины неурожая обпуя: сильная засуха въ течете трехъ по-
сл'Бднихъ летъ, изъ коихъ засуха 1891 года была сильнее 
осталъныхъ. Дело доходило до того, что воды не было въ колод-
пахъ, нруды совсвмъ высыхали. Удобреше, вывезенное въ поле 
въ 1890 году, оказалось, при пахагв въ 1891г. , еще совсвмъ 
не разложившемся; большинство зерна озимаго посвва 1890 года 
не дало ростка съ осени и оставалось въ земля не взошедшимъ 
до весны 1891 года. Зима 1890 — 1891 года была малоснеж
ная, суровая, съ морозами, державшимися упорно и доходив
шими до 30° Р . За этой зимой последовала ранняя и дружная 
весна, съ поздними весенними утренниками, которые убили сла
бый, поздно взошедпня и неокръшшя зеленя. 

Елеверъ, посвянный по озимому полю, въ марте, благодаря 
весеннему теплу, прекрасно взошелъ, но въ апреле погибъ отъ 
нозднихъ утренниковъ. Съ апреля наступила засуха, продолжав
шаяся упорно до сентября, которая окончательно повредила 
озимые и яровые посевы. Поля, засвянныя въ 1890 году кле-
веромъ и тимоееевкой, въ шив 1891 года были совсвмъ чер-
ныя. На лугахъ также не было никакой растительности. 
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Причины неурожая местный: малоземелье, недостатокъ лу-
говъ, лъховъ, воды; земля въ нашемъ район* требуетъ большаго 
удобрешя, хотя и прекрасно оплачиваетъ его при хорошей обра
ботке; обпцй недостатокъ скота; постепенное, давно уже начав
шееся, об'Ьдн'Бше крестьянъ: и въ xopomie, урожайные годы боль
шинству ихъ не хватаетъ своего хлйба до „нови". Въ силу 
об^дн^н^я своего, крестьяне много берутъ заработковъ у пом'Бщи-
ковъ, на невыгодныхъ для себя условкхъ, равно много берутъ 
обработывать земли у ПОМ^ЩИКОБЪ изъ-полу, на такпхъ-же не
выгодныхъ для нихъ услов1Яхъ, при этомъ вынолняютъ работу 
плохо, а главное не усиБваютъ, прп недостатки рабочаго скота, 
своевременно и хорошо исполнить полевыя работы на еоб-
ственныхъ земляхъ. 

II . Неурожай въ нашемъ район* былъ такой, что тъмъ 
крестьянамъ, которымъ прежде хватало своего хлтзба до марта, 
пришлось покупать хл*бъ съ ноября, а нБкоторымъ и раньше. 
Ст>мянъ на ПОСБВЪ почти у ВСБХЪ хватило своихъ. 

3) Общдя экономическая миры могли бы способствовать под-
HHTiio крестьянскаго хозяйства, а вмъттъ' съ т'Ьмъ онгЬ же вы
годно отразились бы и на землевладБЛьческихъ хозяйствахъ. 

4) Въ моемъ имйши при с. Большомъ, при улучшенныхъ 
способахъ ведешя хозяйства, урожай, хотя и плохой, по срав-
нешю съ прежними годами, все-таки былъ лучше, ч*мъ на зем
ляхъ крестьянъ: такърожь дала у меня по 19 п. съ десятины, 
овесъ по 40 пудъ съ десятины, тогда какъ у крестьянъ рожь 
давала по 9—12 пудъ съ десятины, овесъ по 15—20 пудъ. 
Общественный запашки въ нашемъ район* не практикуются. 
Хл'Ьбныхъ магазиновъ почти НБТЪ, а продовольственный капи-
талъ незначительный. Въ случа* новаго неурожая, общественные 
хлебные магазины были бы значительно полезнее того продоволь-
ственнаго капитала, какой у насъ имеется въ данное время. 

5) 1 — 2°/о м'Ьстнаго населешя нашего района могло обой
тись собственными средствами, не требуя сторонней помощи. 

6) Относительная зажиточность н*которыхъ семей объяс
няется отчасти отхожими промыслами, местными, каменными, 
кирпичными и плотничными работами. 

7) Поля, лежашдя близко къ л*су и среди л*са, какъ въ 
моемъ собственномъ им^ньи, такъ и у крестьянъ, дали хороппй 
урожай (выше средняго) въ то время, какъ на голыхъ, воз-
вышенныхъ мъттахъ, онъ былъ настолько плохъ, что на ПБКО-
торыхъ десятинахъ рожь совсвмъ не стоило убирать. 

12 
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III —8) Съ шня мъхяца уже видна была необходимость въ 
пособш со стороны местному населешю. 

9) М'Ьръ никакихъ населешемъ не было принято. 
10) Минимумъ необходимаго uoco6ifl нужно определить въ 

1 нудъ хл^ба на душу въ М'Ьсяцъ, безъ различая возраста 
членовъ семьи, при чемъ начать выдачу пособ1я следовало съ 
октября—ноября. 

11) Hoco6ie въ нашемъ район* шло изъ трехъ главныхъ 
иеточниковъ: земства, частныхъ благотворителей и мъттнаго от-
д^летя попечительства Ераснаго Креста и Особаго Комитета. 
Въ волости у насъ 17 деревень, изъ коихъ 12 полу-
чаютъ noco6ie изъ частныхъ средствъ землевладельца Пронскаго 
увзда П. П. Фонъ-Дервиза, на услов!яхъ возврата ссуды 
зерномъ въ теченш 3-хъ сл'Ьдующихъ л'Ьтъ въ обществен
ные, запасные магазины гвхъ-же деревень; разм'Ьръ выдачи 
noco6in равняется 1 пуду въ мъхяцъ на душу, безъ различ1Я 
возраста. 

Остальныя пять деревень волости пользуются пособ1емъ отъ 
земства, на услов^яхъ возврата ссуды, цока еще не опредЬлен-
ныхъ точно. Разм'Ьръ земской ссуды въ этихъ деревняхъ, съ де
кабря месяца 1891 года по февраль 1892 года, былъ такой: 
въ семь* каждый работникъ—мужчина (работникъ въ возрасти 
отъ 18—54 лътъ) долженъ кормить себя и, кром* того, 3-хъ 
членовъ семьи не работниковъ (не работники: дъти до 17 лътн. 
возраста, женщины, старики 55 лътъ и старее), пособ1е-же 
получаетъ только 5-й, 6-й п т. д. членъ семьи, но разечету: 
дъти отъ 10—20 ф. на душу въ м'Ьсяцъ, женщины, старики 
и мальчики отъ 15—17 лътъ по 30 ф. на душу въ м'Ьсяцъ. 
Съ февраля 1892 года земское noco6ie было выдаваемо уже 
щедрее, такъ что каждый работникъ уже долженъ былъ кор
миться самъ третш, а не четвертый, какъ было ранЬе. Раз-
счетъ-же фунтовъ на душу—не работника, въ м'Ьсяцъ, остался 
прежшй. 

Въ числи вышеозначенныхъ пяти деревень волости, нозь-
зующихся земскимъ лособ!емъ, четыре деревни, въ виду недо
статочности этого noco6in, получаютъ таковое изъ частныхъ 
средствъ кружка московскихъ благотворителей чрезъ посредство 
земскаго врача 3-го участка въ с. Вольшомъ, по разечету 1 пуда 
въ м'Ьсяцъ, на наличную душу, безъ различая возраста, но съ 
вычетомъ изъ этого количества того, что получается крестьянами 
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этихъ деревень отъ земства. Вышеупомянутое noco6ie кружка 
моековскихъ благотворителей дается безвозвратно. 

Bci безземельные крестьяне, отставные солдаты, мещане, 
живунце въ район* Волыпесельской волости, получаютъ noco6ie 
изъ средствъ м^стнаго попечительства Ераснаго Креста, чрезъ 
посредство попечителей посл-Ьдняго, въ разивр* 20—30 фунт, 
муки на челшКзка въ мъхацъ, безъ различая возраста. 

Hoco6ie земство начало выдавать незначительному чи
слу крестьянъ волости съ декабря 1891 года, большинетву-же 
съ января 1892 года, рожью, пшеницей, кукурузой, ячменемъ 
и просомъ въ зершв; noco6ie частной благотворительности г. П. 
П. Фонъ-Дервиза—съ декабря 1891 года—ржаной и кукуруз
ной мукой пополамъ; noco6ie частнаго кружка моековскихъ 
благотворителей, чрезъ земскаго врача 3-го участка, съ декабря 
1891 года—ржаной и кукурузной мукой поровну и одной ржа
ной. 

IIoco6ie Ераснаго Ереста начало выдаваться съ ноября 
1891 года—мукой ржаной, кукурузной поровну, отчасти пше
ницей въ зернъ. 

IY. —12) Местная благотворительность выразилась, помимо 
вышеуказанныхъ частныхъ пожертвовашй, устройствомъ бога
дельни въ с. Большомъ, Н. в . Ржавской, для одишжихъ ста-
риковъ и старухъ съ ноября мъхяца 1891 года, устройствомъ 
столовыхъ при земскомъ и церковно-приходскомъ училищахъ въ 
с. Большомъ, гд1> ученики и ученицы получаютъ разъ въ день 
гортчую пищу и хл'Ьбъ, устройствомъ столовой—пршта для ма-
ленькихъ д^тей въ селв Большомъ съ горячей пищей и хлв-
бомъ два раза въ день, устройствомъ пекарни, для продажи де-
шеваго хлт,ба въ с. Большомъ, мъхтньгаъ священникомъ. 

Раздача noco6ifi изъ земскаго склада производится подъ на-
блютетемъ попечителей отъ земства. Пособ1я частныхъ благотво
рителей и Ераснаго Креста выдаются непосредственно изъ складовъ 
частныхъ жертвователей и попечителей Ераснаго Ереста. 

13) Разм'Ьръ вевхъ пособш не иревышаетъ 1 пуда зерна 
или муки на наличную душу въ мътяцъ. 

14) До выдачи пособи число „побирающихся милостыней", 
было довольно большое; посл'Б-же значительно уменьшилось. На
селение нашего района усиленно шло на сторону для заработ-
ковъ, но очень мнопе скоро возвращались домой, не находя 
сторонней работы. 

12* 
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15) Народъ, уходивппй на заработки, преимущественно на
правлялся въ сторону Москвы, такъ какъ и въ прежше годы 
Москва была главнымъ пунктомъ, куда ходило населеше на за
работки. 

16) Въ виду того, что въ нашемъ районв только недородъ, 
а не голодъ, оказался бол'ве цълесообразнымъ снособъ раздачи 
noco6in зерномъ или мукой прямо на руки нуждающимся, и, только 
въ самомъ ограниченномъ разм'Бр'Б, воснособлеше номощш сто-
ловыхъ. Хотя иомощь нуждающимся путемъ столовыхъ несомненно 
обходится дешевле въ среднемъ на душу, ч'вмъ таковая-же пу-
темъ раздачи муки на руки крестьянамъ, но, по мъхтнымъ усло-
в!ямъ района, столовыя не везд^ можно было бы открыть, какъ 
по недостатку лицъ, желающихъ руководить и наблюдать за 
этимъ живымъ дъчадмъ, такъ и по недостатку приспособленныхъ 
пом'Ьщешй, равно потому, что очень мноие крестьяне, по не-
зависящпмъ отъ нихъ обстоятельствам^ какъ холодъ, мятеди, 
недостатокъ теплой одежды, малый возрастъ д'Ьтей, болезни и 
пр., не могутъ посещать столовыхъ. 

V—17) Незначительное количество хл'вба, иотребнаго для 
обсвменешя, закупалось въ увзд*. Хд'вбъ же для продовольетв1я 
земствомъ закупался на ЮГЕ, частными же благотворителями частью 
на ЮГБ, частью на мъхтахъ, въ увзд'Ь, гд-Ь были запасы. 

18) Цйна на рожь осенью была 10 руб. за четверть, 
поздние выше, до 12 р. 50 к. Ц^на ржаной муки за нудъ отъ 
1 р. 10 коп. до 1 р. 60 кон. Кукурузная мука за иудъ 
отъ 1 руб. до 1 р. 20 кон. 

19) Запрещеше вывоза хл'вбовъ за границу почти никакого 
вл1яшя не им'вло на изм^неше мъхтныхъ цвнъ на хл'Ьбъ въ на
шемъ районв. 

20) Главный °|0 повышешя ц'Ьнъ на хл'вба сл'вдуетъ от
нести прямо на неурожай ихъ. 

21) Было принято во внимаше земствомъ, что южные сы
ромолотные хл^ба въ нашихъ м'встностяхъ для посвва не при
годны. 

VI. Неудачъ по части закупки хл'Ьбовъ и раздачи noco6ift 
нуждающимся почти не наблюдалось. 

VII—22, 23, 24) Государственныхъ и общественныхъ ра-
ботъ въ нашемъ районгв не было. Крестьяне села Болынаго, въ 
частности, почти всю зиму заняты были перевозкой земскаго 
хл^ба со станцш железной дороги въ земскш складъ. Эта не-
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ревозка, во всякомъ случав, дала порядочный заработокъ нуж
дающимся. 

26) Шпйй, поденный, мужчина получалъ въ день 20 коп., 
женщина 10 коп. при своемъ хлебе. Конный рабочш стоить 
76 коп. въ день, на своемъ содержаши. 

VII. —27) Неурожай нрошедшаго 1891 года, во вся
комъ случав, еще более долженъ обезсилить и безъ того уже 
обедневшее население района. 

28, 29, 30) Посъвъ озимаго не сократился; крупный ра-
бочШ и рогатый скотъ продавался на убой мвстяымъ скупщи-
камъ, по цвнъ, равной половине нормальной стоимости. Изъ 
лошадей часть, сравнительно небольшая, была куплена евреями 
для западнаго края—-это были лошади, по преимуществу, хоро
шая; старыя же и подростки продавались на убой по цвнъ кожи 
3—4 руб. Изъ крестьянъ лошадей продавали только те, ко
торые имели ихъ более одной. Изъ однолошадныхъ же продали 
своихъ лослвднихъ лошадей только 25 дворовъ во всей волости. 
Убыль крупнаго рабочаго и рогатаго скота въ нашемъ районе 
можно определить въ '|4 часть, мелкаго же, т. е. овецъ, про
дано на убой и употреблено на свои нужды около половины. 

31) До половины зимы у большинства крестьянъ хватило 
своего корма для скота; недостающее же количество корма было 
куплено и теперь покупается, частью у крестьянъ, переселив
шихся въ Уфимскую губ., частью у землевладъльцевъ, а глав
ное у арендаторовъ имвтй. 

32) Сокращеще яровыхъ посввовъ должно непременно по
следовать въ 1892 году, вслвдств1б недостатка въ рабочемъ 
скотъ, недостатка яровыхъ съмянъ другихъ, помимо овса, ко
торый можетъ быть пополненъ со стороны у твхъ крестьянъ, 
которые или не имели совеъмъ свменнаго овса, или имели, да 
распродали. Но въ какомъ размере последуетъ это сокращеше 
яровыхъ посевовъ—сейчасъ сказать трудно. 

33) Озимые посевы въ зиму пошли съ надеждами очень 
удовлетворительными. 

35) Изъ агрономическихъ игвръ можно указать, для данной 
местности, на более глубокую и тщательную обработку земли, 
которая позволяла бы, въ таюе засушливые годы, производить 
меньшее число вспашекъ подъ посевъ; вспашку пароваго поля 
и назначеннаго подъ овесъ съ осени, и разведете лесовъ. Въ 
крэстьянскихъ хозяйствахъ, кроме того, njoxie урожаи вообще, 
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а въ 1891 году, въ особенности, происходить отъ неевоевре-
мепнаго посева. 

Гари, Егоръ Николаевичу 
Пронскш увздъ, сельцо Дави
дово. 

Свт>дгЬтя, иною сообщаемый, ОТНОСЯТСЯ КЪ местности, ВЪ ко
торой я имеюоседлость (Троицкш зашт. г.); буду отвечать по 
нунктамъ. 

Не малая причина неурожаевъ леаштъ въ измененш кли-
матическихъ условШ; сильное обезлесеше местности, конечно, 
имело огромное вл1яше на уничтожеше вм'встилищъ влаги; осо
бенно заметны стали засухи со времени осушешя Пинскихъ бо-
лотъ. (Уровень подпочвенной воды, въ посл'Ьдше три года, по
низился более, чт.мъ на три аршина); загвмъ идетъ дурная 
обработка земли, при отсутствш должнаго удобрешя. Крестьяне, 
отчасти и землевладельцы, обрабатывают землю крайне не
брежно и СБЯТЪ чуть не но непаханной земле, распахивая 
посл'Бдше лужки, они лишаютъ себя носл^дняго корма, а по
этому держатъ скотъ въ крайне ограниченномъ количестве; 
большую же часть урожая озимой соломы уиотребляютъ на отопле-
т е жилыхъ хатъ. Совокупность сихъ причинъ, конечно, имела 
громадное вл1яше на недородъ. Такое ненормальное отношеше 
къ земельной собственности началось съ 1861 года, т. е. со 
времени освобождешя крестьянъ. Крестьянинъ до-реформенный 
и настоящей, въ смысле развийя и сознашя своей пользы, все 
еще, и по ныне, пребываетъ въ полпомъ невежестве. 

Общш упадокъ хозяйствъ, по нерачительности хозяевъ, не
сомненно пмелъ главное вл!ян1е на ослаблеще покупной способ
ности ныне бедствующаго населешя, но далеко не въ такой 
степени, какъ предполагают^ 

Правительственная и частная благотворительность такъ ве
лики, что нужда вполне удовлетворена, и бедствге надо пони
мать только въ смысле отсутшпя полнаго достатка. 

Владельчесыя культурный хозяйства никакого отношешя къ 
выяснение общаго вопроса не имеютъ, разве только въ одномъ 
случае и именно въ томъ, что, состоя въ полной зависимости 
отъ местныхъ недобросовестныхъ рабочихъ, конечно, въ жела
тельной степени усовершенствованы быть не могутъ; следова-
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тельно, плодород!е земли маю улучшается, а доходность имйнШ 
не увеличивается отъ массы непроизводительныхъ расходовъ и 
убыточности рабочаго труда. 

По отношешю къ общественнымъ запашкамъ, въ нашей 
местности ничего серьезнаго не предпринималось; что-же касается 
до мт,стныхъ натуральныхъ хл-ьбныхъ запасовъ, подъ коими 
надо разуметь хлебные магазины, то они когда-то были; но, 
при стремленш не СТЕСНИТЬ свободы мужика, магазины эти, не 
смотря на существующее законы по ихъ охранешю, пополне
ний и сбережению долженствующихъ пм-вться въ нихъ запасовъ 
хл'Ьба, находившихся подъ наблюдешемъ сельскаго начальства, 
то есть сельскихъ старостъ, почти всъ уничтожены, хл'Ьбъ ра-
зобранъ, а самые амбары проданы на свозъ, н все это при со-
дъйствш того-же начальства. Такимъ образомъ, единственная 
благоразумная мт>ра для обезпечетя народнаго продовольствия 
заключается и будетъ заключаться въ продовольственныхъ капи-
талахъ, кои образовывались согласно существующихъ законом-
ложешй, нри переходе съ натуральной повинности на денежную, 
но какъ такой переходъ нредоставленъ на усмотрите обществъ, 
то тамъ, гдъ были благоразумные старшины, еъумФвппе выяснить 
обществамъ полезность денежной повинности, составились значи
тельные капиталы, которые поступили въ в'ьугКше губернскаго 
земства и хранятся въ государственномъ казначейств*, нричемъ 
общества уже не им'Бютъ возможности распоряжаться ими про
извольно. Продовольственные капиталы являются при томъ при
способленными къ обезнечешю народнаго продовольстъчя уже и 
потому, что хлебные запасы, подъ вл1яшемъ неминуемой порчи, 
убавляются и легко могутъ быть раскрадены, а капиталъ, благо
даря наросташю нроцентовъ, постоянно увеличивается. 

При жел'Ьзныхъ дорогахъ хл'Ьбъ всегда можетъ быть до-
ставленъ изъ местностей урожайныхъ, несостоятельность-же хлт>б-
ныхъ магазиновъ ВПОЛНЕ доказана опытомъ прошлаго времени. 

Все народонаселете не требовало помощи, ибо до неурожая 
находило средства къ удовлетворешю своихъ нуждъ, даже въ 
избытке; такъ напр., всъ храмовые праздники, и въ особен
ности масляница, а равно и свадьбы сопровождались большими 
пиршествами, праздновались по нед'Блямъ, и, при установив
шемся стремлеши въ народ* къ пьянству, ввелся обычай ездить 
на праздникъ ко ВСБМЪ ГБМЪ, КТО прйзжалъ въ гости, дабы 
„отпить свое", какъ говорится въ народ-в; самое достоинство 
свадебъ определялось количествомъ выпптаго вина: такъ, бога-
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тейпия бывали, по местному выраженью, „на двадцати, а б'Ьд-
нейппя на пяти — двухъ ведрахъ". Уместно указать, что 
Рязанская губершя ндатитъ податей государственныхъ и зем-
скихъ пять миллшновъ и пропиваетъ столько-же. 

Масса отраслей труда даетъ крестьянамъ возможность иметь 
заработки: во 1-хъ— обработка землевладельческой земли; во 
2-хъ—уборка хлебовъ, въ 3-хъ—вывозка навоза; въ 4-хъ— 
косьба луговъ; въ 5-хъ—доставка зерновыхъ хлебовъ на рынки. 
Кроме того, крестьяне отпускаютъ литпнихъ членовъ семьи въ 
наемъ въ работники къ землевладвльцамъ и на сторонше от-
хож!е промыслы—какъ-то: на плотничныя, каменныя работы, 
на пилку дровъ и досокъ, конопатку здашй, на нустовальныя 
работы (валяте сапогъ, полостей, подкладковъ нодъ хомуты и 
проч. товаровъ изъ шерсти); на торфяныя, въ услужеше въ 
столицы, въ разнощики, носильщики мебели и т. п. Женщины 
занимаются полотьемъ и разными работами въ садахъ и бах-
чахъ, а зимой молотьбой. 

Пестрота урожая есть лучшее доказательство неравномерной 
обработки земли: на удобренныхъ и хорошо обработанныхъ но-
ляхъ родится хлт>бъ бол^е, чемъ хороши; на неудобренныхъ, но 
обработанныхъ хорошо, хуже, и на плохо обработанныхъ въ 
настоящемъ году совершенно его не было. Эти соображешя от-
вечаютъ на 7 пунктовъ 1-й и П-ой групнъ. 

Переходя къ носл'Ьдующимъ группамъ, можно указать по 
§ 8-му, что время необходимой помощи определилось съ конца 
жатвы, а предусматривалось, какъ только выяснился недородъ 
хлеба на корню; по § 9-му, меры, которыя принимало народо-
населеюе, выразились въ иросьбахъ всюду и везде о помощи. 

§ 10. Земство, по мере выяснившейся нужды путемъместныхъ 
изследовангй, определило степень нужды каждаго домохозяина и 
ходатайствовало предъ правительством!, о ссуде, которую и по
лучило на Проншй уездъ, въ количестве до двухсотъ тысячъ 
(200,000) пудовъ. 

§ 11. Кроме того, мнопе землевладельцы получили отъ част
ной благотворительности суммы, коими и помогали нуждающимся 
хлебомъ, кормомъ скоту, а иные и покупкой лошадей. Въ этомъ 
же смысле оказывалъ помощь черезъ попечителей и Красный 
Крестъ, за исключешемъ, впрочемъ, покупки лошадей. 

§ 12. Местная благотворительность приходила на помощь 
по преимуществу темъ лицамъ, кои не подходили подъ земсшя 
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правила ссудъ, такъ какъ ссуды эти выдавались крестьянамъ 
сельскихъ обществъ, за круговой ответственностью. 

§ 13. Разм^ръ nocodia на наличную душу отъ земства 
определенъ въ 30 фунтовъ на месяцъ, безъ различ1я возраста, 
а отъ частной благотворительности отъ 30-ти фунтовъ до пуда. 

По § 14, 15 и 16. Невозможно дать определенна™ от
вета. 

§ 17. Хл'вбъ, преимущественно, купленъ на Кавказ* и обо
шелся (§ 19-й) до 1 руб. 30 коп. за пудъ ржи; 1 р. 30 к. 
за пудъ пшеницы; 90 коп. за пудъ кукурузы; 85 коп. за 
пудъ ячменя. 

§ 19. Покупка на стороне имела вл1яше на понижете 
М'БСТНЫХЪ ЦБНЪ. 

На § 20 можетъ ответить лицо, опещально ведущее хлебную 
торговлю. 

Отвечать.на § 21 не могу, за неим'Лшемъ необходимыхъ 
CBiyrlfflifi. 

§ 22. Много работъ могло бы быть начато, еслибы на 
нихъ обратили внимаше своевременно, какъ, напримеръ, для 
женщинъ пряжа пеньки, льна, заготовлеше холстовъ для пнтен-
данства; для мужчинъ—добывате камня для дорогъ и нлотинъ 
къ прудамъ, которые запущены со времени оевобождешя кре-
стьянъ, почему населеше терпитъ громадный недостатокъ въ вод*. 

§ 23. Возстановлеше прудовъ послужило бы къ устраненш 
одного изъ страшн'Ьйгаихъ народныхъ бедствш, именно, пожаровъ, 
съ которыми, но недостатку воды, борьба невозможна; загвмъ 
дало бы необходимые водопои для скота, за отсутствгемъ коихъ 
у насъ сильнее и сильнее укореняется ящуръ; наконецъ, недо
статокъ воды не дозволяетъ населешю соблюдать самое главное 
услов1е гииены — чистоту, что особенно важно въ лЬтнее 
время, ибо рабочш. трудясь до поту, лишенъ возможности 
освежиться купашемъ. 

За недостаткомъ вмъхтилищъ водъ, колодцы въ жаркое 
время перееыхаютъ, и народонаселете,зачастую, вынуждено пить 
грязную воду, что, конечно, пагубно вл1яетъ на его здоровье; 
вотъ почему брюшной тифъ свплъ себе у насъ прочное ГНЕЗДО. 

§ 24. Возобновлеше уезду прудовъ можетъ стоить до пяти
десяти тысячъ руб. 

§ 25. Зимой nimiifl рабочш стоить 20 коп., конный 50 к. 
лтяомъ пений 30 коп., косарь 50 коп., а во время уборки 
хл^ба 75 коп., конный же 1 р. до 1 р. 50 коп. Женщина 
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зимою 12 до 15 кои., летомъ отъ 15 до 40 к., въ уборку 
отъ 30 до 50 к., тоже и въ покосъ, ВСЕ на своихъ харчахъ; 
на хозайскихъ харчахъ не полагается. 

На § 26 отвечать не возможно!.. 
§ 27. Неурожай настоящаго года не допустить возстанов-

лешя прежняго экономическаго состояшя ранее, по меньшей мере, 
лгьтъ 8-ми или 10-ти. 

§ 28. Осенью озимое не убавилось, а о яровыхъ посввахъ 
ничего еще сказать нельзя; скота убавилось до 80°|0. 

§ 29. Лошадь обыкновенная, взрослая, отъ 30 до 40 руб., 
молодякъ отъ 3-хъ до 10-ти руб., къ весне стали дороже на 
30°/0; коровы на возраст* отъ 8-мп до 15-ти руб., а моло
дякъ отъ 5-ти до 10-тп руб. 

§ 30. Остался на мъхтахъ. 
§ 3 1 . Еое ч'Ьмъ, то есть разной соломой, мякиной, половой 

и проч.; у зажиточныхъ—свномъ. 
§ 32. Сокращешя яровыхъ ПОСБВОВЪ предвидеть нельзя. 
§ 33 . Озими съ осени были местами хороши, местами, у 

затгоздавшйхъ СБВОМЪ, плохи, но осенью же они покрылись 
льдомъ,—обстоятельство, для урожая неблагопр1ятное; однако, 
дружная, теплая весна можетъ еще поправить ДБЛО. 

§ 34. Ничего въ виду иметься не можетъ, ибо пропадетъ 
рожь или нътъ—неизвестно. 

§ 35. Общее улучшеше крестьянскаго домашняго обихода, 
необходимый надзоръ зат^мъ, чтобы исполняли свои полевыя ра
боты, какъ следуетъ, не пускали скотину несвоевременно на зе
леня и Т"БМЪ не вытаптывали будупцй хлебъ; держали бы ло
шадей за карауломъ, что содействовало бы лрекращетю ко
нокрадства и устранило бы потравы своихъ и чужихъ угодш, 
соблюдали бы правила о мерахъ къ предупрежден^ пожаровъ. 

Чтобы дать поняйе о степени разорительности пожаровъ, скажу, 
что, по совершенно вернымъ свъуг1шямъ, крестьянство Рязан
ской губер., со времени введешя обязательная страховашя, т. е. 
съ 1868 по 1892 гг., заплатило около одиннадцати мшшоновъ 
руб. страховыхъ прем1й за одни строешя; увеличивъ эту сумму 
въ пять разъ, определится безошибочно размеръ полнаго убытка 
отъ потери всего имущества, причиненнаго огнемъ. Наконецъ, 
приняпе меръ къ уничтожение пьянства вообще и шинковъ въ 
особенности, кои, при введенш последняго питейнаго устава, раз
вились до ужасающихъ размеровъ. 
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Никитинъ К. А., Ряжскаго 
уезда, село Васильевка, землевла-
делецъ. 

Членъ ряжскаго общества сельскаго хозяйства Е. А. Никитинъ 
нриелалъ, приводимый вследъ засимъ, докладъ, по возделывашю 
ржи во время засухи, сделанный имъ собрашю названнаго об
щества 2 октября 1891 г., въ томъ внимаши, что докладъ 
этотъ, вызвавши весьма мало возражешй со стороны собрашя, 
можете, но мненш автора, дать некоторые нодходящ]е ответы 
на Зо вопросъ циркуляра о томъ, „кагая агрономичесшя меры 
признаются необходимыми въ видахъ устранетя, на будущее 
время, бедетвш, созданныхъ неурожаемъ 1891 г.?" 

Изъ всехъ работъ но возделывашю ржи, наиболее важны во 
время засухи первоначальный, именно: ириготовлете пашни къ 
севу (причемъ особенное внимате следуете обратить на поря-
докъ производства работъ), и затемъ самый севе. 

Считаю нужнымъ теперь-же заметить, что, относительно по
рядка производства работъ, т. е. чередоватя работы сохи или 
плуга и бороны, въ нашей местности не выработано вообще ни-
какихъ опред'вленныхъ правиле.—Можете быть .что произошло 
отъ того, что, при благопр1ятныхъ климатическихъ услов1яхъ, 
которыми пользовалась наша местность до недавняго времени, 
определенный норядокъ этотъ и не имтае особенно важнаго зна-
чешя для урожая; но,нрпзасухахъ,как1Я мы испытали въ по
следите годы, и какъ я убедился изъ практики своего хозяй
ства, необходимъ строго определенный порядокъ во времени и 
чередовали работъ, съ целью, главнымъ образонъ, сохранить 
влагу въ почве. Затемъ известно, что рожь, сама по себе, 
очень хорошо переносите засуху, и самое главное для урожая, 
это образование хорошихъ всходовъ ея осенью. Разе это до
стигнуто, посевы хорошо укоренились и дали густую зелень, ус
пешный росте ржи въ будущемъ году въ значительной степени 
обезпеченъ отъ всякихъ случайностей, а отъ засухи—въ осо
бенности, потому что гуетой ростъ зелени препятствуете высы-
хашю почвы. Поэтому то, какъ я сказалъ выше, работы по 
приготовленш почвы и по посеву ржи такъ важны въ деле 
борьбы съ засухою. 

Я позволю себе представить на обсуждеше почтенныхе чле-
новъ нашего общества описаше этихъ работъ, какъ онп произ-
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водятся у меня въ именш *),съ указашемъ мотивовъ и н£ко-
торыхъ наблюдешй по этому предмету. 

Решаюсь я это сделать потому, что результата означенныхъ 
работъ, выразивпййся въ урожае минувшаго засушливаго 1891 г., 
оказался у меня довольно удовлетворительным^ но крайней ы-Ьр* 
сравнительно. 

Но, прежде чемъ приступить къ означенному описание, счи
таю умъттнымъ познакомить съ темъ пр1емомъ, который я уже 
давно употребляю для наблюдешя и изследоватя произрастания 
озимыхъ хлебовъ и которому придаю большое значете. 

Успешность произрастания хлебовъ, какъ известно, зависитъ 
отъ разнообразныхъ факторовъ или условш погоды, состава и 
положешя почвы, формы поверхности, количества и рода удоб-
решя и наконецъ отъ разныхъ и въ разное время произво^и-
мыхъ работъ по возделыванш. Кроме первыхъ услов1й, почти 
всегда одинаковыхъ для всего поля даннаго хозяйства, осталь-
ныя услов1я для нроизведешя урожая разводимаго хлеба, для 
разныхъ десятпнъ одного поля, по большей части различны, 
что, всегда и непременно, выражается на растительности этихъ 
десятинъ, въ виде большей или меньшей густоты ихъ, въ из
вестное время. Поэтому весьма полезно отметить это различ1е 
растительности на разныхъ десятпнахъ разводимаго въ поле 
хлеба, и даже въ разлпчныхъ частяхъ одной и той же деся
тины, затемъ сопоставить съ услов1ямп, которымъ эти десятины 
подвергались, и такимъ образомъ определить или оценить зна
чете этихъ условш или факторовъ, для урожая той или дру
гой десятины. 

Всю эту работу, которую для себя я назвалъ бонитиров
кою, я дела]- каждогодно вообще со всеми своими посевами, 
но главнымъ образомъ—съ рожью, и, въ этомъ последнем!, слу
чае, отметки степени растительности делаю обыкновенно въ 
начале мая, когда зеленя уже распустились и густота расти
тельности ржи определилась вполне, оставаясь, большею частью, 
неизменною до самой уборки. 

Для определешя означенныхъ отметокъ, но 5-бальной си
стеме, я прохожу рядами десятинъ, межниками, вдоль и по-
перекъ, и отмечаю густоту растительности направо и налево, 
такъ, что каждая десятипа оказывается обойденною со всехъ 

*) Ряжокаго уЬзда с. Василевка, Еголдаевской Волости. Почва частда 
черноземъ, а частш сизо-сврая. 
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сторонъ и на каждой сторошв ея, а иногда и для средины, 
получается НЕСКОЛЬКО отм'втокъ. Зат-Ежъ эти отметки сопостав
ляются съ убрапнымъ урожаемъ и съ факторами его, и уста
навливаются причины, которыя произвели ту или другую уро
жайность данной десятины. 

Для ведешя моего хозяйства, этотъ способъ изсл'вдоваш'я 
пм'влъ громадное значеше, такъ какъ онъ всегда помогалъ мств 
обнаружить сравнительную важность факторовъ урожая, и 
заставлялъ иногда обратить особенное внимаше на тащя работы 
и улучшешя, надобность въ которыхъ сначала, до бонитировки, 
казалась мяв ничтожною. Такъ, напр., по указатямъ бонити
ровки, я долженъ былъ произвести дренажъ полей, давний МНЕ 
въ свое время прекрасные результаты. 

Эта-же бонитировка послужила миЬ средствомъ для выясне-
шя наиболее д'Бйствующихъ факторовъ по разведенш ржи во 
время засухи и способствовала указанно пр1емовъ и работъ, 
наиболее подходящихъ. Къ описашю этихъ работъ я и пере
хожу теперь. 

Подготовку почвы для озимаго посвва я начинаю довольно 
рано. Около средины мая, какъ только кончатся ПОСЕВЫ яро-
выхъ, немедленно начинаю вывозить въ поле навозъ, разбивать 
и запахивать. Сколько навоза класть на десятину въ засуш
ливые годы—является вопросомъ, на которомъ сл'Бдуетъ остано
виться. Большинство нашихъ хозяевъ считаетъ вообще, что 
чгБмъ больше кладется навоза на десятину, твмъ лучше. Не 
касаясь пока вопроса о выгодности распред^лвши даннаго ко
личества навоза на большее или меньшее количество десятинъ, 
н сл'Ьд. о густот* навоженья,относительно этой стороны, выше
означенное безотносительное утверждение хозяевъ, въ года влаж
ные, довольно в^рно для большинства нашихъ ночвъ, но только 
не во время засухи. Я, по крайней мйрй, замвтилъ, что обшпо 
навоза, особенно не соломистаго, а катяшнаго, не только не 
приноситъ пользы, но даже вредить растешямъ, потому что го-
рячитъ землю и безъ того горячую отъ жаровъ и засухи. 

Такъ, въ прошломъ 1891 году, я заы'Втилъ это у огородни-
ковъ, которые черезъ чуръ обильно понавозилн свои огороды, и 
тоже вид'влъ въ поляхъ, на М'Бстахъ кладки кучъ навоза, гд*, 
плохо раскиданный, онъ оставался бол'ве толстымъ слоемъ. 

На такихъ м'Бстахъ, если это былъ катяшный навозъ, уро
жай ржи оказался хуже, ч'Ьмъ на окружающихъ М'Бстахъ, съ 
бол'Бе тонкимъ слоемъ навоза. Тогда какъ во влажные годы, 
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напротивъ, именно на такихъ-то мвстахъ, съ густымъ попаво-
женьемъ, урожай бываетъ всегда лучше, такъ что, на плохо-
разбитой десятинв, ыъсто, гд'Ь лежалъ павозъ, всегда обнару
живается холмами высокой и сочной хлебной заросли. 

Съ другой стороны, по многолътнимъ указатямъ у меня 
вышеупомянутой бонитировки, всегда оказывалось, что свгьжее 
навоженье само по себъ, въ извъттныхъ гранпцахъ, независимо 
отъ густоты, пмъетъ наиболее благотворное влхяше на урожай 
во всвхъ невзгодахъ, поетигающихъ наши хозяйства, какъ-то: 
вымокате, вымерзате, занлываше, а также во время засухи. 
Такое благотворное вл1ян1е на урожай сввжаго навоженгя, ве
роятно, происходить отъ улучшешя посредствомъ него—физиче-
скаго состоятя почвы, независимо отъ увеличетя въ ней коли
чества литательныхъ веществъ для растеши. 

Сверхъ того, при засухъ, навожеше, кромъ1 удобрешя почвы, 
вероятно, также препятствуетъ выеыхашю ея.—Говорю это на 
основаши опыта удобрешя нара простою мелкою соломою, кото
рая у меня всегда накапливается на скирднигв. Въ обыкно
венные влажные годы такое удобреше давало улучтете урожая, 
сравнительно съ навознымъ, весьма небольшое, тогда какъ въ 
засуху 1891 г. земля, удобренная въ предыдущш годъ одною 
такою соломою, дала урожай почти одинаковый съ навознымъ. 

Поэтому, для засухи, выгоднее увеличивать поверхность 
унавоживаемой почвы на счетъ густоты навоженья, и, въ своемъ 
хозяйстве, я всегда находилъ лучше класть небольшое количество 
навоза, отъ 120 до 180 возовъ на казенную десятину, въсомъ 
каждый возъ около 20 пудовъ. Тщательная разбивка навоза въ 
засуху, очевидно, также бол^е необходима, чъмъ въ обыкновен
ные годы. 

Одновременно съ вывозкою навоза и его запашкою, идетъ 
также взметъ остального ненавоженнаго нара; все это я ста
раюсь окончить, сколь возможно, ранъе, не позднее конца мая. 
Еакъ запашку навоза, такъ и взметъ пара я д^лаю сохами 
или оралками *) на небольшую глубину, около 1х/2—2 верш-
ковъ, чтобы только взрыхлить верхти слой и т1Ьмъ предохра
нить отъ высыхая1я нижележанце слои, еще обильные весеннею 
влагою. Ранняя пахата взмета им'Ьетъ особенно важное значете 
для сохранешя этой влаги въ почвв, что основывается на извъст-

*) Я, впрочемъ, думаю, что въ этомъ, и притомъ единственно въ 
этомъ, случагЬ, оралку и соху лучше бы заменить шугомъ, или—лу-
щильниковъ. Но описываю такъ, какъ у меня дЬлается на практике. 
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номъ физическомъ закон*, по которому плотныя скважистыя тела, 
какова земля, при помощи капилярности или волосности, легко 
выделяютъ изъ себя влагу, которая и испаряется на поверхности 
почвы. При разрыхлеши же верхняго слоя, двйств1е капиляр
ности въ немъ нарушается, и самъ онъ начинаетъ препятствовать 
испаренш влаги изъ слоевъ, подъ нимъ лежащихъ. По этому-
то 1-й взметъ и делается не глубокгй, чтобы тотъ слой, кото-
ръшъ, такъ сказать, жертвуютъ для предохранешя отъ засухи 
слоевъ нижележащихъ, не былъ толстъ, такъ чтобы первый 
порядочный дождь передъ волочбою (о , чемъ говорится ниже) 
могъ вполне хорошо смочить его. 

Окончивши взметъ и запашку, я оставляю пашню въ покое на вре
мя отъ 1 до 5 недель. Хотя наступающее въ это время шньскге 
жары сильно изсушаютъ поднятый слой пашни, но зато слои 
нижележащде, прикрытые поднятымъ, остаются влажными.Но, кроме 
того, отъ хорошаго высыхашя поднятаго слоя является еще не
которая польза, потому что семена сорныхъ травъ, находящаяся 
въ этомъ ело*, нроростая въ немъ, когда вначале онъ былъ 
еще влаженъ, затъмъ, поел* его высыхашя, и сами засыхаютъ и 
прекращаютъ свою жизнь; а это имеетъ большое значеше, какъ 
для чистоты пашни, такъ и потому, что увядппя сорныя травы 
увеличиваютъ собою количество органическихъ веществъ въ поч
ве. При томъ-же, если бы эти сорныя травы оставить рости, 
то они заглушали бы ростъ воздьлываемыхъ растеши и своимъ 
лроизросташемъ извлекали бы изъ почвы столь дорогую, вовремя 
засухи, влагу. 

Затъмъ, по иетечеши, какъ я сказалъ, отъ 1 до 5 недель, 
я бороню пашню какъ можно мельче и ровнее обыкновенными 
боронами въ 2—4 следа, или, какъ говорятъ у насъ, завола-
чиваю. Цель заволачивашя —разрыхлить вспаханный слой почвы, 
истребить сорныя травы, а главное, при засух*, дать воз
можно ровную поверхность, при которой почва наиболее проти-
вустоитъ изеушающему двйств1ю ветра. Эту работу я двлаю 
всегда поелть дождя *), способнаго размягчить комья земли; 
почему и выжидаю этого дождя, какъ я сказалъ, отъ 1 до 5 
недель; на другой-же день после дождя я начинаю волочить и 
работаю непрерывно, стараясь окончить всю волочбу поскорее, 

*) Усдов1в это было выполнено въ моемъ хозяйстве даже въ таше 
засушливые года, какъ 1890 и 1891 годы. 
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пока намоченная дождемъ земля еще не высохла, след. отъ 2 
до 5 дней, смотря по дождю. 

Я. придаю большое значете означенному условно работы, т. е. 
заволачивать именно поел* дождя, по следующему соображешю: 
какъ я уже говорилъ, взметъ пара я оставляю незаводоченнымъ 
и даю ему хорошенько высохнуть, съ целью уничтожения сор-
ныхъ травъ. Вслед ств!е этого, пласты взмета и комки земли де
лаются очень сухими и твердыми: такъ что если при такомъ 
состоянш взмета начать его волочить, то, не говоря про то, 
что такая работа будетъ много труднее и дороже обработки 
мягкой земли, еще важнее ЗДЕСЬ то обстоятельство, что измель
ченная съ такимъ трудомъ сухая земля взмета, приходя въ бо
лее тесное соприкосновеше съ нижележащпмъ влажнымъ слоемъ, 
отнимаетъ отъ него часть влаги, или высушиваетъ его, такъ 
какъ flMcTBie капилярности, до некоторой степени, возстанов-
ляется при этомъ соприкосновеши. При заволачиваши-же поел* 
дождя оба означенныя неудобства устраняются сами собою. При
бавлю къ этому, известный многимъ, фактъ, что домовитые 
крестьяне и земледельцы, въ силу многолътняго опыта, волочбу 
всегда двлаютъ после дождя. 

Двоенье пара, которое у меня производится втеченш 1-й 
половины шля, оканчиваясь не позднее 20 тля, я тоже ста
раюсь делать после дождя, опять таки съ тою-же целш, чтобы 
и при этой работе, перекладываемый во время пахаты сверху 
внизъ, поверхностный, несколько высохппй слой земли не вы-
сушилъ нижележащихъ сырыхъ слоевъ. Но, при двоенш,вы-
жидаше дождя является менее необходимымъ, потому что верх-
нШ заволоченный слой пашни, при ровной поверхности, не мо-
жетъ сильно высохнуть и след. отнять много влаги отъ слоя, 
рядомъ лежащаго. Если первая пахата и волочба производи
лись такъ, чтобы главнымъ образомъ удержать влагу въ почве, 
то при двоеньи у меня имеется въ виду, по преимуществу, раз-
рыхлеше пахатнаго слоя, хотя при этомъ, конечно, достигаются 
и друпя цели, известный хозяевамъ. 

Поэтому при двоеньи пашется на большую глубину, чемъ 
1-я пахата, и тоже сохами или оралками. А для того, чтобы 
и при этой работе, при переворачиванщ и размешиванш земли, 
не высушить ее, я не оставляю пахаты въ бороздахъ и 
двою обязательно съ бороною, пуская одну борону не более, 
какъ за двумя сохами, для того чтобы разделка была воз
можно более мягкая и ровная. Въ нрежше более влажные годы 
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я и двоенье д'Ьлалъ безъ заволачивашя, которое производилъ 
потомъ поел* дождя, и, при такомъ способв, нашня д15лалась 
еще болъе чистою отъ сорныхъ травъ; во время-же засухи остав
лять двоенье незаволоченпымъ—значить сильно рисковать уро-
жаемъ. Такъ, у меня въ минувшую засуху 1891 г. несколько 
передвоенныхъ десятинъ случайно остались незаволоченными около 
б дней; урожай на такихъ десятииахъ получился на 1/3 менъе 
рядомъ лежащихъ, заволочеиныхъ въ свое время, л находящихся 
въ остальномъ въ одинаковыхъ услов1яхъ. 

Отъ конца двоенья до посъва должно пройдти но крайней 
мвръ 1'|2—2 недъли полнаго покоя пашни для того, чтобы 
она могла оевсть; лр1емъ, извветный хозяевамъ, котораго я 
тоже держусь. 

Самый еввъ, какъ и большинство хозяевъ нашей МЕСТНОСТИ, 
я начинаю въ первыхъ числахъ августа. Послв описанныхъ 
npieMOBB обработки почвы, принаровленныхъ преимущественно 
къ сохранению влаги въ ней, она, ко времени евва, оказывается 
ВПОЛНЕ еввжею и готовою, какъ это у меня было на ОПЫТЕ ВЪ 
засухи 1890 и 1891 годовъ; поэтому еввъ я двлалъ въ озна
ченное время, не дожидаясь дождя и не опасаясь послъдующаго 
еухаго времени, при чемъ результатъ оказался хорошш. Какъ 
поступать при сухой почвв во время еъва, не ждать дождя 
или ждать, и сколько времени—отвътить не могу, такъ какъ 
не яспыталъ. 

Ером* времени еъва, я считаю нужнымъ остановиться еще 
на нвкоторыхъ факторахъ, имъющихъ большое значете для уро
жая ржи. Изъ этихъ факторовъ—способе разевва съмянъ за-
служиваетъ особенпаго внимашя. 

Въ большинстве хозяйствъ нашей МЕСТНОСТИ разеввъ ржн 
дълается просто руками. Правда, въ немногихъ, лучше устроен-
ныхъ, хозяйствахъ разеввъ этотъ производится свалками, по пре
имуществу разбросными, но даже и въ такихъ хозяйствахъ, гдъ 
обработка земли двигается круговыми работниками, и разеввъ дъ
лается частш ими же, а частщ свалками. Впрочемъ, въ года 
обыкновенные, не засушливые, способъ разевва ржи, сравни
тельно, еще мало отражается на ея урожаъ. Иное двло въ за
суху, когда разеввъ, едъланпый руками мало-мальски неровно, 
ляхами, уже прямо гибельно двйствуеть на урожай хлвба. Для 
объяснешя, почему плохой разеввъ такъ не одинаково отражается 
на урожайности ржи въ обыкновенное время и во время засухи, 
я приведу нвкоторыя свои наблюдешя по этому предмету, сдв-

13 
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ланныя въ минувшую засуху 1891 года. Известно, что выко
лосившаяся рожь имеетъ способность въ сухое время выпадать, 
т. е., находясь еще на корню, перегибаться, надать и теряться 
для сбора урожая, по крайней мир*, урожая зерна. Происхо-
дитъ это оттого, что высыхающая въ засуху почва не даетъ 
корнямъ влаги въ количеств*, достаточномъ для питашя растешя, 
а такъ какъ корень злаковъ разростается не сильно и распо
лагается не въ глубь, а недалеко отъ поверхности почвы, то 
корневыя мочки большею часшо засыхаютъ, и связь растешя съ 
почвою, наконецъ, уничтожается. 

Разыеръ выпадашя ржи зависитъ отъ многихъ обстоятельству 
взъ нихъ возвышенность и открытость ноложешя места посева и 
сильные ветры, каждый въ отдельности, а тт>мъ более вместе, 
очень способствуют выпаданно ржи. Но еще более этому спо-
собствуетъ редкость произрасташя ржи, и, на оборотъ, густота 
ея роста сильно противодействуете выпадашю. Явлеше это легко 
объяснимо; тамъ, где рожь растетъ густо, она защищаете по
верхность почвы отъ механическаго дъйсттая сухаго ветра (вы-
дуваше), который колеблетъ только верхушки стеблей, почти не 
касаясь нижней ихъ части, а тт>мъ более — почвы, у которой 
при самомъ сильпомъ ветре полное затишье; п на оборотъ: при 
редкой растительности ржи, почва плохо ею защищается отъ 
ветра и быстро высыхаете. Отделяя небольшая пространства для 
ечета выпавшихъ стеблей на своемъ ржаномъ поле, я нашелъ 
такой процеитъ выпадашя: 

На М'Ьстахъ ровныхъ и хорошо заросшихъ—отъ 10% до 20°j0 

„ , „ р*дко „ - , 20 „ 50 ] 

На мт>стахъ-же бугроватыхъ, съ редкимъ ростомъ ржи, вы-
яадаше доходило до 75°/о всей растительности, и даже одинъ 
бугоръ съ южной стороны, где рожь съ весны казалась только 
редковатой, совершенно оголился, такъ какъ рожь вся попа
дала. 

На десятинахъ, посеянныхъ руками, выпадаше было осо
бенно сильно. Изъ числа такихъ десятинъ, некоторыя, осенью 
1890 года, были посеяны рожью съ заметными лехами, т. е. 
одна сторона лехи густо, а другая—редко. Въ то время, т. е. 
при всходе ржи, этотъ недостатокъ былъ такъ невеликъ, что 

н 
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разсвьъ можно было счптатыюсредственнымъ и, въ обыкновенные 
годы, такой разсЬвъ едва-ли имФлъ бы ощутительное значеше для 
хорошаго урожая. Когда-же Л'БТОМЪ 1891 г. выколосившаяся 
рожь отъ засухп стала выпадать, и на р'Ьдкихъ мъстахъ несрав
ненно сильнее, ч'Быъ на густыхъ, и такъ какъ густота и ред
кость посвва шла л-вхами, то, ко времени уборки хлт>ба, ВНЕШНИ 
видъ урожая на упомянутыхъ десятпнахъ имъмъ весьма стран
ный наружный видъ: урожай ржи на каждой десятинъ предста
влялся въ вид-в полосъ, шириною въ 2— 4 арш. (густая часть 
л-вхп), отдъ'ляемыхъ другъ отъ друга иочти пустыми нростран-
етвами, или очень редкою рожью, тоже полосами шириною въ 
4— 3 арш. (редкая часть л-вхи). Въ птогъ урожая на такпхъ 
десятпнахъ собрано отъ 30 до 4 0 % меиве сравнительно съ ря-
домъ лежащими десятинами, находившимися въ одинаковыхъ 
услов1яхъ, но съ хорошимъ разсввомъ. 

Изъ этого видно, какое громадное значеше имт>етъхорошш, 
ровный разсЬвъ для урожайности ржи во время засухи. По
этому для успеха борьбы съ нею желательно возможно больше* 
распространено машиннаго разсъва, хотя бы въ разбросъ, твмъ 
болъе, что хорошихъ сЬвцовъ пзъ рабочпхъ становится все ме-
нЬ» и меиЬе, что известно каждому пзъ насъ. 

Другой факторъ, также нмъчощгй значеше во время засухи, 
это густота посвва. О польз* густой растительности, въ смысле 
противод'Ьйстя высыхашю почвы, мною только - что сказано. 
Добавлю къ этому слъугуюшдй фактъ изъ урожая минувшаго года: 
въ чиел'Б другпхъ десятинъ, осенью 1890 г., было посвяно 21/» 
десятины значительно гуще, съ прибавкою по 1 '|2 мъры СЕМЯН* 
ржи на каждую десятину. Эта прибавка сЬмянъ дала увеличе-
т е урожая на 2 копны па каждую десятину бол'Ье, сравни
тельно съ рядомъ лежащими десятинами, не смотря на то, что 
означенныя 2J|2 дес. находились въ услов!яхъ даже несколько 
худшихъ относительно высыхашя, именно — поверхность земли 
иодъ ними были бугроватая, проч!я-же услов1я одинаковы. 

Изъ приведенныхъ и другихъ извгЬстныхъ МНБ фактовъ ио-
добнаго-же рода я убедился, что густой сввъ выдерживаетъ за
суху несравненно лучше и потому, мн'Ь кажется, полезно уве
личивать НЕСКОЛЬКО количество высвваемыхъ сЬмянъ ржи, осо
бенно на мъстахъ бугроватыхъ, обращенныхъ къюгу. 

Наконецъ, при разбросномъ ПОСЕВ* во время засухи, многв 
значитъ также способъ закрьшя или заделка сЬмянъ. Обыкно
венно сЬмена ржи у насъ запахиваютъ сохою или оралкою, при 

13* 
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чемъ некоторые еще заволачаваютъ эту работу, а друие—оста-
вляютъ ее просто въ бороздахъ. 

Въ годы, достаточно влажные, тотъ а другой способъ упо
треблялся безразлично; въ года-же сырые, пли, какъ говорятъ, 
мочливые, задвлка одними бороздами, безъ заволачивашя, ока
зывалась даже более удобною, такъ какъ при вымоканш по-
сВвовъ на гребняхъ бороздахъ хлвбъ еще могь рости, при томъ-же 
и колосъ оказывался крупнее. 

Однако, во время засухи, дело это представляется въ иномъ 
виде. По поводу этого я могу привести нъкоторыя свои набдю-
дешя. Такъ, во время свва ржи въ начал в августа 1890 г., 
несколько дееятипъ у меня были заделаны одной оралкою и 
оставлены въ бороздахъ. Такъ какъ земля была вполне свежа, 
то вскоре же появились густые всходы какъ на верхушкахъ, 
такъ и на бокахъ бороздъ пашни; но всходы эти, велвдств1е 
наступившаго затвнъ сухаго времени, завяли почти всв, какъ на 
гребне, такъ и на верхней трети боковъ бороздъ, и окончательно 
пропали для урожая, потому что, попавши сначала въ сырую 
землю и давши ростокъ, всходы эти очутились затвмъ въ тон-
комъ слов земли (верхняя часть борозды), подверженномъ сильно 
изсушающему дВйствш воздуха. Я не югвлъ удобства опреде
лить при уборке урожая размвръ потери его отъ означеннаго 
высыхатя ростковъ, твмъ не менее количество этихъ засохшихъ 
ростковъ было такъ велико, что у себе я принялъ заправило, 
во время засухи, запаханный сохою или оралкою лосввъ непре
менно заделывать бороною, по заделку эту делаю не иначе, 
какъ 65 одинъ слтъдъ и по направлемю бороздъ, потому что 
цель такой работы должна заключаться только въ уничтожеши 
гребней бороздъ. не делая поверхности посВва слишкомъ ровною 
и гладкою, что всегда бываетъ при усиленной волочбв и что мо-
жетъ иметь вредныя послВдетъчя для всходовъ, способствуя за-
нлывашю и образоватю на поверхности корки. 

Более работъ на озпмомъ полв, вплоть до уборки урожая 
въ слвдующемъ году, у меня не производится. 

Такимъ образомъ первоначальпыя работы, по воздВлыванш 
озимой ржи во время засухи, вкратце можно изложить въ такой 
последовательности: 

1) По окончанш свва яровыхъ, немедленная вывозка на
воза въ поле, въ неболыпомъ размере густоты навоженья (у меня 
отъ 120 до 180 возовъ) и тщательная разбивка навозныхъ 
КУЧЪ. 
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2) Запашка этого навоза и взметъ пара па небольшую глу
бину, оканчивая всю эту работу до начала шня. 

3) Черезъ 1 до 5 нед'Ьль—волочба на слт>дующш за пер
вым ъ хорошпмъ дождемъ день. 

4) Въ 1-й ПОЛОВИНЕ шля—глубокое двоенье оралкою или 
сохою, BMBCTE съ бороною, оканчивая все это не поздиве 20 шля. 

5) Въ первыхъ чиелахъ августа—разсЬвъ ржи разбросною 
СЕЯЛКОЮ НЕСКОЛЬКО гуще обыкновенная», особенно на южныхъ 
склонахъ бугровъ и возвышенностей. 

6) Заделка сЬмянъ оралкою или сохою и немедленное боро-
новаше въ одинъ сл'Ьдъ вдоль бороздъ. 

5) Тамбовская. 

Величко, Иванъ Ивановичъ, 
Самодуровъ, И. Е., Тамбовскаго 
увзда, соло Знаменское-Кар1анъ, 
управляющей п бухгалтеръ им^-
шй графа П. С. Строганова. 

I и II ГРУППЫ. 

1, 2 и 3) Прежде, ч'Ьмъ сказать что либо въ отвътъ на 
ослаблеше нокупной способности б'Ьдствующаго населещя—необ
ходимо разсмотр^ть данныя объ урожаяхъ послъдняго десятилъ-
т1я. Эти матер!алы взяты изъ отчетовъ м^стнаго волостнаго прав-
лешя. Хотя иеточнпкъ нашъ и не можетъ претендовать на осо
бенную точность данныхъ, тъмъ не меиве онъ можетъ дать при
близительное понятле о колебанш урожаевъ. Вотъ эти цифры. 

Гоны ' -количество посЬва. Урожай. Самъ который, 
в ъ ч е т в е р т я х -в. ^ 

1881 Ржи . . . 2.923 11.305 3,8 
3.906 11.100 2,8 
741 1.351 1,9 

2.667 5.001 1,8 
3.758 7.820 2,1 
497 497 1 

2.655 6.607 2,5 
3.668 6.669 1.3 

Овса 
Гречихи 

1882 Ржи . 
Овса 
Гречихи 

1883 Ржи . 
Овса 
Гречихи . 581 1.307 2', 2 
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1884 

1885 

1886 

1887 

1888 
1889 

1890 

1891 

Ржи . 
Овса 
Гречихи 
Ржи . 
Овса 
Гречихи 
Ржи . 
Овса 
Гречихи 
Ржи . 
Овса 
Гречихи 
Свйд-вш! 
Ржи . 
Овса 
Гречихи 
Ржи . , 
Овса 
Гречихи 
Ржи . 
Овса 
Средтй 

. 2.394 

. 3.468 

. 443 

. 2.722 

. 3.722 

. 548 

. 2.641 

. 3.674 

. 127 
. 2.446 
. 3.526 
. 195 

i ПЕТЬ. 
. 2.651 
. 3.584 
. 304 
. 2.367 
. 3.230 
. 282 
. 1.838 

. . 3.374 

2.018 
6.381 

556 
13.200 

5.300 
Не урс 

10.073 
6.643 

254 
12.624 
13,361 

711 

5.795 
7.354 

Невозвр. свмянъ 
1,8 
1 
4,8 
1,3 

дилась. 
3,8 
1,8 
2 
5,1 
3,8 
3,9 

2Д 
2 

Не уродилась. 
8.648 
9,400 

3,6 
3 

Не уродилась. 
2.359 
3.112 

за 10 л-Ьтъ: Ржи . 
Овса 

1,2 
Невозвр. свмянъ 

. . 2,97 

. . 2,09 

Изъ этихъ цифръ видно, что самый высокш, относительно, 
урожай во все десятилът1е далъ 1887 г., именно—ржи самъ 
5 ,1 , овса самъ 3,8 и гречихи самъ 3,9. Отсюда вовсе не 
сл'Ьдуетъ, чтобы этотъ урожай для нашей местности былъ вполне 
удовлетворителенъ. Это же десятилИте показываете намъ, что, 
въ течеши его, годы 1884-й и переживаемый 1891 были прямо 
голодные: первый не возвратилъ свмянъ, второй далъ ничтож
ный избытокъ въ двй десятыхъ. Въ оба эти года и еще въ 
1889-й, сравнительно плохой, население нашей волости нужда
лось въ хлйбв пзвнЪ, со стороны. Въ 1884 г. здвпшй земле-
владвлецъ графъ П. 0. Строгановъ выдавалъ изъ своего имф-
aifl крестьянамъ хл'Ьбъ заимообразно, въ 1889 и 1890 гг. 
нодъ работы, и въ 1891 г. подъ работы и заимообразно. 

Годы 1884 и 1891 были ВПОЛНЕ голодные, потому что 
урожаевъ за эти годы хватило только на свмена; неурожай
ными же могутъ считаться всв остальные, за исключеиемъ 
1885 г., избытки въ нихъ были самые ничтожные. Стало быть, 
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падеше покупной способности населешя съ неурожаями и ииз-
кпмъ надешемъ цгЬнъ на продукты можно отнести къ началу на
шего десятал'Ьтя. Подтвержден! омъ толу можетъ служить еще 
слвдующее: просматривая за это время платежи повинностей, мы 
находимъ, что въ годы 1880, 1881 п 1882. когда нодуганая 
нодать не была сложена, нашей волости, въ среднемъ, приходи
лось платить около 7300 руб. и недоимокъ не было; въ 1883 г., 
по отмене подушной подати, плата понизилась до 2.500 руб., 
почти въ три раза и недоимка осталась къ 1884 г. въ 635 р. 
Съ этого послъдняго года недоимки не прекращаются и, постепенно 
увеличиваясь, къ 1887 г. достигаюсь 1.500 руб., а къ 1892 г. 
2.660 р. 90 к. 

Обращаясь къ указанш причинъ неурожаевъ у насъ, при
ходится сказать, что истощеше производительной силы земли, 
дурные и пе своевременные upieMbi обработки ея и полнейте» 
отсутств1е удобрешй играютъ здесь видную роль. Обыкновенный 
и повсеместно здесь распространенный сввооборотъ, съ паромъ 
безъ всякаго удобрешя, совсвмъ не улучшаетъ качественно почву, 
а отъ дурной обработки, при посввахъ яровыхъ, безъ осенняго 
взмета, она совершенно заростаетъ сорными травами и дичаетъ. 
Рядъ неурожайныхъ лъ"гъ ясно свидетельствуете о необходимо
сти удобрешй и лучшей, более совершенной, обработки полей. 
Въ связи съ безпечностью человека, клнматичесшя уелов1я осо
бенно вредно вл1яли на урожаи. Малосиежныя и суровыя зимы, 
засушлпвыя, ветряно-бездождпыя весны, очень жарше летщв 
месяцы послЬднпхъ годовъ истощили въ почве необходимую 
влагу, не пополнявшуюся ни дождями, ни весеннимъ половодь 
«мъ. Кроме того, къ ряду иричпнъ неурожаевъ относится не
удовлетворительное содержаше рабочаго скота, истощеннаго и из-
мельчавшаго отъ голодовокъ въ неурожайные годы, п полней
шее отсутств!е не только введешя более совершенныхъ орудгй 
въ инвентаре крестьянъ, но возмутительнейшее неряшество въ 
содержаши ихъ. Это последнее обстоятельство даетъ себя, отча
сти конечно, чувствовать и въ помещичьпхъ хозяйствахъ, такъ 
какъ эти хозяйства, въ большинстве, собственныхъ земледельче-
скихъ оруд1й и рабочаго скота пе имеютъ, а нанимаюсь кре
стьянъ съ ихъ оруд1ями и лошадьми. Затвмъ, крестьяне, нани
маясь во владельчешя хозяйства на нолевыя работы, часто 
злоупотребляюсь возможностью наемки и набираютъ работъ такъ 
много, что на собственныя поля являются очень поздно и не
своевременно. Отсюда происходить то, что земля дичаетъ, засо-
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ряетея, а, следовательно, становится неподдающеюся разработке 
сохой п малоурожайной. Часто повторяющееся переделы обще
ственной земли также служатъ причиной дурной обработки ея. 
Крестьяне обыкновенно говорятъ: „къ чему я буду свою полосу 
удобрять, коли въ будущемъ году она будетъ соседская, а я 
опять возьму избалованную и опять буду трудиться". Везпеч-
ность и страшная косность крестьянъ, въ своихъ окончательно 
разоренныхъхозяйствахъ, фотографически отражается въ орудгяхъ, 
въ скот'в, въ избе, въ двор*: лошадь еле ноги таскаетъ, соха 
тряпками н обрывками связана, борона съ половиной зубьевъ и 
проч. и проч. 

4) Существенною мерою къ устранение большинства пережи-
ваемыхъ неечастщ можетъ быть одна, которая уже указывалась 
давно и почти всемъ известна—это подняие плодород1я земли 
вообще, а въ частности—удобреше и более подходящее пр1емы 
въ обработке полей. Необходимо пробудить сознаше въ населе-
нш, что, на дурно обработанной земле, чудомъ только можетъ ро
диться хлебъ. 

5) Относительно влгятя культурныхъ хозяйствъ приходится 
заметить, что они ни мало не измеияютъ отсталости крестьянъ 
въ деле сельскаго хозяйства; темъ интереснее это явлете, что 
здегашя хозяйства обработываются руками и въ большинстве 
оруд1ями и скотомъ техъ же крестьянъ, при чемъ результаты 
работъ до того бываютъ различны въ размере урожая, что 
все крестьяне отлично это могутъ видеть. Достаточно указать, 
что хозяйства такого рода получаютъ урожай минимально въ 
21|2 раза более урожая земель техъ же крестьянъ. Здесь кстати 
приходится напомнить о проектахъ устройства опытныхъ полей 
для крестьянъ, съ ндшю нагляднаго обучешя ихъ улучшеннымъ 
пр!емамъ хлебопашества. Не трудно предвидеть, что результатъ 
получится отрицательный, потому что чего лучше какъ работа 
техъ же крестьянъ, подъ руководствомъ хозяевъ, въ имешяхъ 
последнихъ—и однако она остается безъ улучшающаго на дело 
вл1яшя. 

Общественный запашки и продовольственный каппталъ здесь 
до сего времени не введены. Запасные магазины у насъ по во
лости существуютъ въ девяти пунктахъ; по справкамъ оказы
вается, что почти съ 1878 г. они пустуютъ, стало-быть все 
время населеше ие имело ровно никакого обезпечешя на случай 
неурожая; да за этимъ никто п не наблюдалъ. Отчеты волост-
наго пpaвлeнiя и земства ограничивались проставкою ревпзскихъ 
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дуить, оклада въ зерн* и недоимки къ следующему году въ 
размерь полнаго оклада, при чемъ графа наличности во вс*хъ 
годахъ нашего перЬда пуста. Глубокоприскорбное явлеше пред-
ставляетъ д*ло о запас* зерна за 1891 г. Въ август* полу
чается отъ земства приказъ дать св*д*ше о количеств* хлеба, 
хранящагося въ амбарахъ по волости,—сообщаютъ, что хл*ба 
н*тъ. Дал*е слъдуетъ строжайшее распоряжеше о ремонт* ам-
баровъ, забытыхъ совершенно и пришедшихъ въ такое состой
т е , что ссыпать хл*бъ въ нихъ невозможно по ветхости. Во
лостное нравлеше собираетъ староста п вахтеровъ, объявляетъ 
распоряжеше, беретъ подписку въ томъ, что объявлено и ремонта 
т*мъ самымъ ограничивается. Затъмъуже получаются два приказа 
о немедленной засыпке озимаго и въ особенности яроваго (овса) въ 
амбары, о ход* засыпки приказывается ежемесячно доносить. И такое 
требоваше предъявляется въ голодный годъ!.. Донесешя исправно 
подшиты въ „двло" и изъ месяца въ м*сяцъ до еего времени 
въ нихъ повторяется стереотипная фраза, что въ наличности 
хл*ба въ амбарахъ н*тъ, и что засыпка зерна по производится. 
Между т*мъ, пмвй наша волость въ наличности запасъ продо
вольственна™ хлеба, населете обошлось-бы безъ всякихъ ссудъ. 
Вотъ цифры. Ревизскихъ душъ по волости считается 1661; 
каждая душа обязана иметь четверть ржи въ амбаре и пол
четверти овса; ржи-бы было въ переводе на пуды 14,949 п. 
Выдача ссудъ земствомъ открыта въ декабре и выдается по 
30 ф. зерна пли муки на едока, но не поголовно веемъ въ 
семье. Если принять въ разсчетъ, что ЗОЮ душъ, нуждающихся 
по пашей волости, получали-бы съ 1 декабря по 30 ф. хлеба, 
то на м*сяцъ потребовадось-бы 22Ы1/2 п., а всего количества 
запаенаго хлеба хватило-бы на &\ м*сяцевъ, т, е. до половины 
шня, —почти до новаго урожая, потому-что въ 1юл* быдъ-бы 
новый хлебъ. И тутъ виновата безпечность, но уже безнечность 
земства и твхъ, кому, о томъ ведать надлежало... 

Количество получающихъ ссуду видно изъ следующей таблицы: 

fi Р . fib я Ha3BaHie селъ и деревень 2> = >> о" Отъ кого по= Й 

Знаменской иолости. S^c? ч £> лучаютъ. g g 
В fix д § <& 

По с. Знаменскому . . 1449 585 отъ гр. Строганова 40,2 
„ д. Измайловк* . . 904 581 тоже 64 
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По д. Софьиной . . . 370 261 тоже 71,6 
„ с. Александрове и 

дд. Ключевкв и 
Ивановке . . . . 1787 1407 тоже 78,6 

„ д. Павловке . . . 926 П 6 отъ земства 19 

По волости 5486 ЗОЮ среднее 55 ,3 
Не получающихъ 2426 или 44,7 

8) Крестьяне, кроме земледЫя, никакими другими отраслями 
труда не занимаются. Некоторая часть населешя обходится безъ 
помощи, благодаря тому, что она сравнительно степениве и за
житочнее нуждающихся, им'Ьетъ излишки, маленьк1е денежные 
запасы и про черный день и легче неимущихъ отыскиваетъ себ4 
Л-БТШЯ будущдя работы у землевладвльцевъ, получая впередъ 
деньги, ихъ всего вернее можно назвать скопидомами за сметку, 
бережливость и разсчетливость. 

9) Пестрота урожая приписывается вовремя выпавшимъ 
дождямъ. Озимые, напримеръ, были тамъ лучше, где, съ осени, 
во время сива выпали xopoinie дожди, подъ вл1яшемъ которыхъ 
зеленя развились лучше. Тоже наблюдалось и съ яровыми. 
Кром* того, большое вл1ЯН1в имели ЗДЕСЬ поздте весенше морозы, 
не имевпие места въ низахъ, весеншй холодъ и подготовка 
земли. 

III ГРУППА. 

9, 10, 11 и 12) Местное населеше предусматривало го
ло дъ въ мае прошлаго года и съ того времени оно начало хо
датайствовать о выдаче „кормовыхъ". Кроме того, оно, по 
собственному почину, спешило заключать услов1я на полевыя 
работы въ 1892 г., чтобы за работы получать хлебомъ у 
местнаго землевладельца графа Павла Сериевича Строганова 
впередъ. Со стороны обществепиыхъ и правптельственныхъ уч
реждены было распоряжеше о составлены подворныхъсппсковъ, 
еъ описашемъ имущественнаго состояшя каждаго двора, для 
оцредвлемя нужды въ помощи, и о закрыли кабаковъ въ годо
вые праздники. Въ нашей волости, за исключеиемъ д. Пав
ловки, ее. Здаменское и Александровна и дд. Оерпевка, Из-
майловка, Ключевка и Ивановка, бывшпхъ своихъ крестьянъ, 
арппялъ на собственное продовольств1е графъ П. 0. Строгановъ 
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м выдача пособШ у него въ им'Ьнш началась съ октября 1891 г.; 
эта пособия заключались въ раздач-в муки нодъ работы. 

1Y ГРУППА. 

14, 15, 16 и 17) Немедленно управлешемъ графа П. G. 
Строганова было подано заявлете въ земскую унраву о желаши 
его принять на себя заботу продовольств1я своихъ крестьянъ; 
для руководства унравлеше просило выслать составленные сель-
«кими обществами подворные списки о нуждаемости, которыя 
были проверены на мЬстЬ земскимъ пачальникомъ. Между твмъ 
раздача муки изъ им'вшя графа нуждающимся крестьянамъ нодъ 
работы уже производилась, какъ сказано, съ 1 октября по раз-
счету рубля за пудъ и пуда ржаной муки на наличную душу. 
Списки изъ земской управы были получены 19 прошлаго де
кабря. Съ 1-го же декабря изъ пм'вн1я начали раздачу хл'Ьба 
крестьяпамъ заимообразно по обязательствамъ, явленнымъ въ 
волостномъ правлены, на срокъ въ три года, при условш 
погашения долга—работой по той ц'Ьнв, какая будотъ существо
вать, во время иснолпешя работы, пли натурой пудъ за пудъ. 
До сего времени изъ 4,510 налпчныхъ обоего пола дуптъ приз
наны нуждающимися 2,584 души, но число ихъ увеличится въ бу* 
дущемъ. Нуждающимися признаются, помимо удостовврешя списка 
нуждаемости, только гв изъ крестьянъ, у которыхъ сделанная 
пров4рка имущества администрацию пмвшя, съ помощью мвст-
наго урядника, удостоверила, что хлеба семейство не им^еть, 
а равно не тгвютъ и нпкакихъ источниковъ для его нршбр'В-
тешя. Такимъ еемьямъ составляется короткое обязательство я. 
выдача муки производится изъ амбаровъ главнаго пункта имгв-
т я при с. Знаменскомъ - KapiaHis. Выдача муки всвмъ нуж
дающимся обезиочена до новаго урожая. Въ виду массы неиму-
щихъ и соблюдешя строгаго порядка отпусковъ, раздача каж
дому обществу производится два раза въ мвеяць по полупуду 
каждый разъ на душу, что составить по одному пуду въ ме
сяцу совершенно чистой муки. Кромв раздачи по обязательствамъ, 
заимообразно, мука раздается въ томъ же порядки за испол
ненный по пм'вшю л'Веныя и пзвозныя работы, своими же 
крестьянами, по щЬн'В одного рубля за пудъ. Безземельные кре
стьяне изъ бывшихъ дворовыхъ графа, въ количестве 67 душъ, 
большею частш мастеровые, не им'ввипе занятш зимою, полу-
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чаютъ также по заемнымъ обязательствамъмуку, но съ услов1емъ 
погасить долгъ въ 1892 г. Кром'Ь выдачи муки, въ ЮГБНШ 
устроены безплатныя столовыя въ слгЬдующихъ пунктах'ь: при 
с. Зиаменскомъ и на хуторам, при д. Измайловкъ, при с. Алек-
сандровкъ и дд. Ключевк* и Ивановне на 95 душъ. Столовыя 
при хуторахъ для нриходящпхъ, авъ Знаменскомъ съ прштомъ, 
куда приняты старики, старухи, вдовы, сироты; для нихъ вы
дается ежедневно 21|2 ф. печенаго хлт>ба, 1|2 ф. пшена и 
прнварокъ, а въ скоромные дни мясо по ' |8 ф. на человека. 

Объ отхожихъ нроыыслахъ нечего сказать, потому что на-
селеше нашей волости существуешь исключительно земледтшемъ. 
Изъ Д'БЛЪ волостнаго правлешя видно, что въ теченш 1891 г. 
выдано паепортовъ на разные сроки всего—201, и то боль
шинство ихъ приходится на долю отправлявшихся на богомолье. 
На увольнеше въ продолжительный срокъ и нельзя дать отпуска 
нашему крестьянину, потому что большее число ихъ нанимается 
на полевыя работы. Еищенствующпхъ крестьянъ, по преимуще
ству изъ другихъ волостей, гдт> выдается помощь земствомъ, 
сравнительно больше, ч1шъ въ обыкновенные годы. Крестьяне же 
нашей волости, благодаря щедрой помощи графа, почти не за
нимаются нпщепствомъ, если не считать ничтожный процента 
профешональныхъ нищпхъ. 

Оценивая способы воспособлетя нуждающимся, приходится 
сказать, что всяшй способъ помощи хорошъ, лигаь-бы онъ не 
былъ даровымъ. Даровая раздача хл'Ьба, корма и проч., и проч., 
извращаетъ всякое нравственное чувство простолюдина, и безъ 
того частго уже деморалпзованнаго всяческими превратными и 
ложными толками; даровая помощь вселяетъ дурныя наклонности 
и еще больше усиливаетъ безпечность и л'Ьнь. Выразить въциф-
рахъ въ данное время помощь, оказываемую нашимъ крестьянамъ 
графомъ, невозможно, такъ какъ дгЬло еще не окончено; можно 
указать, что до сего времени (1-е марта) отпущено муки всего 
до 7.300 пудовъ. 

V ГРУППА. 

18, 19 п 20) Выдаваемая изъ им'Ьшя графа П. С. Стро
ганова мука составляетъ продуктъ самаго им1шя, изготовленный 
па собственной турбинной мельнищв. Земстго-же производило свои 
закупки хл'вбовъ частно у землевлад'Бльцевъ Тамбовскаго уЬзда, 
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а въ большинстве, кажется, въ другпхъ губершяхъ, чрезъ своихъ 
агентовъ. Сначала, когда господствовала горячка земской за
купки и агенты земства изъ за конкурренщи не ствснялись въ 
Ц'внахъ, хлебъ у насъ сильно вздорожалъ, но запрещеше вы
воза хлебовъ за границу повл1ялобезспорно на ослаблеше такого вздо
рожать. Не будь допущена по отношешю къ упомянутому запрещен!» 
льгота съ 1 по 15 августа, то масса хлеба осталась бы внутри 
государства. Пены на хлебъ поднялись почти со времени на
чала деятельности земствъ по его закупке и стояли до сего вре
мени на такой высот*, что сделокъ на Балтшсшй порть не 
могло быть, потому что тамъ цьны были или ниже, или одина
ковы съ нашими местными, чего до сего времени никогда не 
«лучалось. Вотъ рыночныя цены послгЬдняго десятюгЫя на рожь 
п овесъ, взятые изъ отчетовъ управлешя графа Строганова: 

1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 т. 

Рожь ] 100 60 60 60 35 
Овесъ | з а п у д ъ 33 г | 2 ЗЗЧз 351 | 40 

г. 1887 г. 1888 г. 1889 г. 1890 г. 1891 г. 

Рожь \ 37 37 331}2 37Ч4 50 145 к. 
Овесъ | з а п у д Ъ — 28х |2 Я7 34 ] |2 42 85 

VI. ГРУППА. 

Къ числу затрудненш по раздаче noco6ifi нуждающимся слв-
дуетъ отнести всяшя м4ры утайки своего хлеба, со стороны кре-
стьянъ, при дознашяхъ на месте о нуждаемости. Какъ действи
тельно нуждающейся въ хлебе, такъ равно и им'вюдцй свой 
хлебъ или какую либо возможность существовать безъ пособ1я, 
являлись одновременно съ просьбой о выдаче хлеба. „Ивану, 
Петру даютъ, отчего же мне не спросить"—мотивпруютъ обык
новенно свои просьбы инеюдце свой хлебъ. Нелепый слухъ, про
никши въ среду крестьянъ, что хлебъ выдается имъ даровой, 
безвозвратный, произвели то, что крестьяне стали продавать 
последшя крохи своего урожая, прятать и просить ссуды. У 
насъ, напримьръ, при осмотрахъ, приходилось отыскивать рожь 
даже въ постеляхъ, кадушкахъ и проч. 
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YII ГРУППА. 

22, 23, 24, 25 и 26) Въ виду приближенья поры поле-
выхъ работа, самыми безотлагательными у насъ ыогутъ счи
таться только эти работы, а такъ какъ съ ихъ наступлешемъ изъ 
нашего населения почти никто не бываетъ свободенъ, то, стало-
быть, для всякпхъ другихъ работа весною и лътомъ, ностоян-
ныхъ рабочихъ здъхь быть не можетъ. Зд'Ьпше крестьяне, по
мимо свопхъ посввовъ, нанимаются отрядио отрабатывать ноля н 
убирать свно и хлъбъ къ сосъущпмъ зомлевлад'Ьльцамъ, и по
тому, съ наступлешемъ весны, паселеше им'ветъ на М'Ьстахъ 
постоянную работу въ поляхъ. Больпае заработки доставляетъ 
крестъянкамъполкахл$бавъ землед-вльческихъ хозяйствахъ. Только 
въ одинъ промежутокъ этпхъ работа—отъ поевва до свнокоса— 
населеше, преимущественно мужчины, бываетъ свободно п въ 
это-то время, на мъств, можно бы занять пхъ земляной рабо
той—сооружешями запрудъ въ оврагахъ для задержатя воды. 
Земляныя работы—выемка земли и закладка ея въ запруды— 
здъсь производятся отрядно но 1 р. 15 к. — 1 р. 20 к. за 
кубичес. саж. Судя по состоявшимся наемкамъ на полевыя ра
боты, поденная плата для крестъянъ будетъ очень высока въ 
нынешнюю весну; конвыхъ на бороновку нанимали по 1 руб. 
въ день на своемъ содержанш. Поденная плата пвишмъ ра-
бочимъ весною и на свопхъ харчахъ достигаетъ: мужчинамъ отъ 
30 до 40 — 50 к., женщинамъ отъ 15 до 20—25 к. 

YHI ГРУППА. 

27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33 , 34 и 35) Неурожай к 
голодъ переживаемаго года создали въ деревне нужду въ хл'Ьб'Ь, 
въ корм*, въ деньгахъ. Чтобы удовлетворить этамъ нуждамъ, при
ходится: одшшъ брать взаймы хл-Ьбъ, сбывать скота, другимъ поку
пать и хлибъ, и кормъ; однимъ приходится должать, другимъ 
сначала проживать излишки, а потомъ необходимое и загвмъ, 
въ свою очередь также должать; вотъ почему наша деревня жи
вота въ настоящее время ненормально, запутывается въ долгахъ 
на счетъ будущихъ урожаевъ, и это грозить крестьянам!, 
еще болыпимъ обвдн'втемъ. Къ счастью приходится сказать, что 
«окращешя запашки у насъ совсЬмъ не замечается относительно 
озимыхъ, и не только по нашей волости, но и по сосЬдпимъ; 
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не ожидается сокращетя и въ яровомъ посввт,. Умепьшете на
личности доматнихъ животныхъ у крестьянъ нашей волости 
видно пзъ следующей таблички. 

Къ 1882 г. состояло: лошадей 1,665 
рогатаго скота 1,180 
мелкаго . . . . . . . 5,300 

Къ 1892 г. состояло: лошадей ' 1,120 
рогатаго скота 665 
мелкаго 2,650 

Судя но этимъ даннымъ, выходить, что за послъдтя 10 л*тъ 
наличность животныхъ уменьшилась въ °|0: 

лошадей на. . . . . 39 
рвгатаго скота . . . . 43,6 
и мелкаго 50 

Но эти данныя, добытая изъ отчетовъ волостнаго правлетя, 
возбуждаютъ сильное сомнете. По крайней мйрв изъ произве
денной, по распоряжешю земскаго начальника, въ текущемъ март* 
переписи годныхъ въ работу лошадей видно, что около 10 марта 
но волости насчитывали 1,235 шт., почти на 10°|0 бол*е, ч*мъ 
къ 1-му января 1892 г.; вдобавокх, при производств* оной 
переписи принимались въ разсчетъ только животныя рабочаго воз
раста; не рабочгй молодякъ не считался. Одновременно съ нри-
ведешемъ въ известность лошадей, приведено въ нзв'Ьстность и 
количество работниковъ; оказывается, число лошадей превы-
шаетъ немного количество работниковъ, которыхъ оказалось 
1,111 душъ. 

Продажа скота съ осенп производилась по весьма дешевымъ 
ц*намъ на мъстномъ сельскомъ базар*; вообще на деревенскихъ 
базарахъ онъ былъ дешевъ и покупался мясниками, какъ для 
мвстнаго употреблешя, такъ и для сбыта въ Тамбовъ. 

Въ настоящее время чувствуется большое затруднеше въ про-
довольствш имъющагося скота. Не говоря уже о томъ, что н*тъ 
«*на, мякины, овеянной и просяной соломы, но и ржаную-то 
еолому для р*зки населенно доставать не легко, при томъ она 
продается по баснословно высокимъ цънамъ. Нанашеыъ базар*, 
въ с. Знаменскомъ, послъдте днп платили за возъ ржаной со
ломы въ 12—13 пуд. 3 руб. Въ сост-днихъ селахъ крыши 
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рпгъ, дворовъ идутъ на корыъ скоту и топку. Управлете графа 
Строганова, запнтересованпое въ сохранепш вообще скота у 
крестьянъ, выдаетъ съ февраля на покупку корма нодъ нолевыя 
работы наличный деньги. 

ОЗИМИ ВЪ нашей местности съ осени были въ хорошеыъ со
стояли н благопр]ятная до сего времени зпма нисколько не ума
лила падеждъ на будущее. 

Обращаясь къ существенной части пантихъ сввденш—къ ука-
3aniio м'връ для устранешя 6ГБДСТВ1Й отъ неурожаевъ въ буду-
щемъ, зам'Ьтимъ, что этотъ вопросъ неисчерпаемъ—такъ много 
накопилось иуждъ въ деревне; распространяться, однако, объэтомъ 
ЗДЕСЬ не приходится, потому-что все эти нужды выяснены и из
вестны многимъ. 

Ука'жемь нрежде всего на то, что деревенское самоуправле-
н!е. вообще и въ частности въ земледъмпи, доказало и доказы-
ваетъ свою полнейшую несостоятельность. Община деревенская не 
развита и не воспитана къ еамостоятельнымъ улучшетямъ въ 
хозяйств'!;, поэтому впередъ она не двинулась, а, предоставлен
ная самой себе, нродолжаетъ стоять на нрежнемъ пути въ те
чете более 20 ЛБТЪ, и только бьдн'ветъ и матер!ально, и ум
ственно. Ближайшее начальство ограничивалось до сего времени 
лишьвзыскашями, предоставляя псточннкъплатежной способности— 
землед!ше заботамъ самоуправ летя. Еакъ живетъ крестьянпнъ, 
что онъ и чъмъ пашетъ, что светь—никому до того не стало 
дела; если н собирались официально сведетя О ЖИТЬ* - быть* 
деревни, то это делалось съ „наскоку", съ „потолка", по 
меткому выраженш бывшаго волостнаго писаря; одни приказы
вали, друио отписывали и все затемнилось; не стало дела до 
деревни. Вотъ где начало переживаемаго зла. Следовательно, де
ревне прежде всего нужна любящая, добрая, умная, многознаю
щая, но строгая, власть-руководительница во всемъ, и главное 
въ земледвлш; ея дело наблюсти, кто светь, какъ светъ, чъчиъ 
пашетъ; ея ДБЛО изучить деревню, следпть за сходомъ, уяснить 
добросовестно ея нужду, помочь ей. 

Зат'Бмъагрономическпми'м'врамп будутъ: непременное удобрете 
земли, лучшая обработка полей, хороппя семена, разведете и 
улучшете скота, лошадей, овепъ; заложен1е луговъ- ведь теперь 
луга у насъ все распаханы, теперь скотине нъ"гь пастбища; 
увелпчете производства разныхъ овощей, огородныхъ растетй, 
какъ нодсобныхъ для продовольств!я продуктовъ; устройство сети 
водоемовь и запрудъ въ степахъ, въ поляхъ, въ деревняхъ; въ 
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зиму—заняие народа производительнымъ и полезнымъ трудомъ; у 
насъ населеше зимою совершенно свободно; будь зимняя работа— 
какимъ бы подснорьемъ она оказалась въ экономш каждаго двора!.. 
И, наконецъ, изъ числа экономпческихъ мт>ръ самая главная—это 
сокращеше число кабаковъ и изм^неше существующей системы 
виноторговли, а затЬмъ устройство запасныхъ магазиновъ съ дМ-
ствительной, а не на бумаг* только, засыпкой въ нихъ хлй-
бовъ. 

Восточны^ И ЮГО-ВОСТОЧНЫ/! 
губернш. 

1) Казанская. 
Харушкинъ, Александръ Петро-

вичъ, г. Тетюши, секретарь те-
тюшской земской управы. 

На вопросы, предложенные циркуляромъ Императорскаго 
Вольнаго-Экономическаго Общества, касательно неурожая 1891 г,, 
им^ю честь сообщить следующее: 

ГРУППЫ I и II . 

1) Неурожай 1891 года по Тетюшинскому увзду не былъ 
явлешемъ неожиданнымъ, или сл'Бдсшемъ какой либо внезапно 
проявившейся причины; онъ, а главное, то положеше населетя 
увзда, въ какомъ оно оказалось въ текущемъ году, подготовля
лись постепенно тремя предшествовавшими годами, въ тече-
нш которыхъ недороды хл'Ьбовъ все бол'Ье и болФе подрывали 
благосостояте населеш'я; но, будучи еще не ВПОЛНЕ истощено, 
благодаря швкоторымъ занасамъпрежнихъл'втъ, населете боролось 
съ исподволь возрастающею нуждою. Еще въ 1889 году мноия 
еелешя, въ виду бывшаго неудовлетворительная урожая, обра
щались къ земству за ссудами и получили некоторое noco6ie, а, 

14 
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при наступлении весны 1890 года, свмянъ для яровыхъ нолей 
оказалось въ значительной ПОЛОВИНЕ увзда недостаточно, почему 
земской управе пришлось выдать болве или менве значительную 
ссуду на обсвменеше. Нужда уже действительно сказалась у 
большинства домохозяевъ; только меньшая, не болве 1|4, часть 
не получила свмянъ и обошлась своими средствами. МНЕ, при 
повздкахъ по увзду по двлу новврки степени потребности, при
ходилось положительно удивляться, когда я, по тщательному ос
мотру всвхъ амбаровъ и розыску у зажиточныхъ, сравнительно, 
домохозяевъ, не находплъ пуда муки или свмянъ. Лътомъ мно-
гимъ же обществамъ была выдана ссуда на продовольсше. Кре
стьяне ждали урожая, но надежда эта не осуществилась; недо-
родъ 1891 года отразился еще болве неблагопр1ятно на бла-
госостояши населешя. 

Некоторый общества опять было обратились къ земству за 
ссудами на посввъ озпмыхъ полей, но земство, въ виду полнаго 
отсутсшя у многихъ и незначительнаго количества у другихъ 
сельскихъ обществъ общественнаго продовольственнаго капитала, 
въ ссудахъ отказало, и крестьяне, хотя съ трудомъ, но обсвме-
ннли поля своими собственными средствами. Осень была сухая; 
всходы озимей были очень плохи, мвстаии совсвмъ не взошли, 
а гдв взошли, то едва выбились изъ земли, „не вышли изъ 
краски",какъ говорятъ крестьяне, и такими пошли подъ снътъ. 
Зима была суровая, но безснвжная, большинство посввовъ по
мерзло и ногибло. Зимою уже была произведена значительная 
выдача ссудъ на продовольств!е и три четверти, если небольше, 
селешй воспользовались ими. Хотя озими пошли въ зиму пло
хими, но, съ наступлешемъ весны, крестьяне все-таки питали 
нвкоторыя надежды на возможность исправлешя; между твмъ 
дождя не было; озими пропадали больше и больше, а ко вре
мени окончашя яроваго посвва, на что были тоже выданы 
ссуды, земство увидзло необходимость выдачи новыхъ ссудъ на 
пересввъ погибшихъ озпмыхъ полей яровымъ хлвбомъ. Всв эти 
ссуды были по возможности выданы; озимыя поля большею ча
стью нересвяны, за исключешемъ нриволжскихъ селешй, гдв 
были еще нвкоторыя надежды на исправлеше; но дождя 
опять не было; стояла полная засуха, недавшая возможности 
взойти посввамъ; греча, заевваемая, какъ известно, позднее, 
такъ и не всходила до шня или шля, а что взошло, то все 
посохло, и день отъ дня надежды на исправлеше ослабевали. 
Населеше стало приходить въ уиыше, а къ iiOHio и шлю даже 
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появились случаи голодовки. Хотя 9 мая и собрался было на 
болыпомъ, сравнительно, пространстве дождь, но, вследств1в 
сильнаго ветра, тучи разнесло и дождь выпалъ только въ отдвль-
ныхъ местностях!.. Особенной пользы онъ принести не могъ, но 
ттЬмъ не менее въ посввахъ оказалась некоторая пестрота, ко
торая также отразилась и на результате урожая. До 5 шня 
опять дождей не было, а бывяпй въ этотъ день небольшой дождь 
уже не могъ принести посЬвамъ почти никакой пользы. После 
этого, до самой уборки хл'вбовъ, была снова полная засуха. 

Неурожай какъ яровыхъ, такъ и озимыхъ хлъбовъ, оказался 
полный; большинство селетй не собрало СБМЯНЪ; крестьяне об
ратились опять за ссудами на посввъ озимей, но земство, пред
видя предстоящая громадныя выдачи продовольственныхъ ссудъ 
въ течеше зимы, и ссуды на обееменеше, въ виду только -что соб
ранная, хотя и ничтожнаго урожая, выдало очень экономно, 
лишь на столько, что крестьяне едва, но сполна, засеяли ози-
мыя ноля на 1892 годъ. Съ этого времени нужда сказалась, 
начала рости быстро, и въ октябре местное отдвлете епарх1аль-
наго комитета стало производить выдачу продовольственныхъ 
средствъ, а въ ноябре пришлось и земству придти на помощь 
населенш и начать выдачу ссудъ но всему уезду изъ продо
вольственныхъ капиталовъ. 

3) Вотъ причины и обстоятельства, предшествовавния не
урожаю текущаго года; теперь спрашивается—есть ли и могли-
ли быть въ действительности кашя либо въ рукахъ человека 
меры къ устраненш неурожая, охватившаго громадный районъ 
и местности, находящаяся далеко не въ одинаковыхъ климати-
ческпхъ услов1яхъ. Все, что могла сделать человеческая преду
смотрительность въ этомъ отношенш, къ обезпечешю народнаго 
продовольствия на случай такпхъ тяжелыхъ летъ, это было бы 
безнедоимочное взыокаше продовольственныхъ каниталовъ съ на-
селешя и засыпка въ общественные магазины хлеба, на случай 
неурожаевъ. 

4) Въ Тетюшскомъ уезде имеются два культурный хозяй
ства, но въ текущемъ году судьба ихъ, хотя была лучше кре-
стьянскихъ, но въ общемъ оказалась не завидною. Правда, бла
годаря раннему посеву овса, хорошей обработке удобренныхъ 
полей, урожай, конечно, вышелъ получше, нежели на соседнихъ 
крестьянскпхъ поляхъ, и если землевладельцы получили неко
торую прибыль съ своихъ именШ, то не по количеству соб
ранная урожая, а по причине высокой цены, стоявшей на хлебъ. 

14* 
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Впрочемъ нельзя умолчать относительно нолезнаго вл1ян1я на 
населеше одного культурнаго хозяйства землевладельца Тетюш-
скаго уезда г. Теренпна, доказавшаго сосвднимъ крестьянамъ 
пользу ранняго посева овса, благодаря чему значительная часть 
Пролейкашинской волости, особенно с. Яшовка, высеяла овесъ 
рано и такимъ образомъ, сохранивъ ему весеннюю влагу, по
лучила сравнительно лучшш урожай. Но дальше этого крестьяне 
пока еще не пошли, удобреше полей производится очень немно
гими селешями, а некоторые крестьяне свой навозъ свозятъ даже 
на поля землевладвльцевъ. 

Общественныхъ запашекъ въ Тетюшскомъ ухзде не суще
ствует^ хотя когда-то на земскомъ собраши поднимался и НЫНЕ 
вновь стоитъ на очереди вопросъ объ нхъ учреждеши. Большин
ство сельскпхъ обществъ увзда несколько Л'Ьтъ тому назадъ, съ 
разрешешя земства, перешло отъ системы хл'Ьбныхъ заиасовъ въ 
натуре къ денежной ПОВИННОСТИ; оставпиеся же у меньшинства 
натуральные запасы, будучи истощены прежними ссудами, взы-
скаше коихъ подвигалось медленно, загьмъ позапмствовангями,, 
произведенными въ 18S9 и 1890 гг., а главное, раз-
наго рода самовольными разборами, кражами и растратами 
хлеба, не могли, конечно, принести той пользы, какую следо
вало бы ждать отъ нихъ. Да и вообще двло хранетя обще
ственна™ въ сельскихъ магазинахъ хлеба нуждается въ лучшей 
и соответствующей своему важному значешю постановке; суще
ствующей нын* порядокъ засыпки хлеба въ магазины въ каждомъ 
оеденщ не обезпечиваетъ целости его отъ самовольныхъ разбо-
ровъ, мышееда, раструсокъ и разнаго рода кражъ „неизвест
ными лицами", что во многихъ отношенЗяхъ всегда и бываетъ. 
Лучппй способъ хранетя хлеба натурою былъ бы не въ сель
скихъ, а въ волостяыхъ магазинахъ, или даже въ земско-участ-
ковыхъ, которые можно устроить въ форме неболыпихъ элева-
торовъ съ некоторыми приснособлешями для сушки и отделки 
зерна, а также иметь при такихъ магазинахъ ответственныхъ 
смотрителей, завести правильное счетоводство и хороши надзоръ. 
Гораздо большую пользу, сравнительно съ хлебнымъ запасами, 
принесъ въ текущемъ году денежный продовольственный капи-
талъ, хранившиеся изъ °|0 въ сберегательныхъ кассахъ и со
стояний въ заведываши земской управы. Причина этого понят
на: тутъ нетъ ни самовольныхъ разборовъ, ни кражъ, ни мы-
шеЬда или разструски хлеба, нетъ общественныхъ магазиновъ, 
садющихъ населению некоторыхъ расходовъ по ремонту и охра-
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нешю и, следовательно, увеличивающихъ пйну хдт>ба, и безъ того 
убавляющегося и теряющаго въ качестве отъ продолжптольнаго 
хранешя; особенно страдаютъ свмена, всхожесть которыхъ не 
держится дол^е 2—3-хъ лътъ. Напротивъ, капиталъ, обращаясь 
въ процентныхъ бумагахъ, увеличивается, не требуя на это ни-
какихъ расходовъ, а если въ годы особенныхъ неурожаевъ, 
какъ напр. въ настоящш, и поднимутся такъ неимоверно цены 
на хлебъ, то разность въ стоимости купленнаго хлеба на счетъ 
продовольственнаго капитала не будетъ превышать суммы полу-
ченныхъ процентовъ, потери въ количеств* и качестве хлеба, 
а также расходовъ по его хранешю въ магазинахъ. Если въ 
текущемъ исключительномъ году и были, можетъ быть, случаи 
затруднешя въ пршскашн покупнаго хлеба, то эти случая 
нельзя еще считать безусловно неотразимыми, такъ какъ, на
сколько известно, причина затруднешй вытекала изъ того, что 
покупка хл'Ьбовъ, по случаю осенней бездорожицы, была на
чата поздно. Правда, ыноие продавцы воздерживались и, въ 
виду значительнаго повышетя цънъ, дожидались продать хл'Ьбъ 
не менее, какъ за 2 р. пудъ, но желате это такъ и осталось 
желашемъ, ибо оказалась возможность купить хлебъ въ сосвд-
нихъ увздахъ и даже доставить его на значительныя разстояия 
посл-вднпмъ водянымъ путемъ, а отъ желт>зныхъ дорогъ—гужемъ, 
предоставивъ этимъ, кроме того, некоторый заработокъ тому же 
нуждающаяся населенш. Хотя въ Тетюшскомъ уездв не было 
случаевъ доставки хлеба наслишкомъ далеия разстояшя, (напр. 
съ железной дороги изъ Сызрани, за 200 слишкомъ верстъ), 
но возка хлеба изъ сосъднихъ увздовъ не принесла убытковъ, 
потому что плата за провозъ осталась въ населенш, давъ воз
можность многимъ крестьянамъ прокормить и сохранить своихъ 
лошадей. Зная лично, по своей службе въ земствахъ разныхъ 
губершй, и натуральную, и денежную продовольственный системы, 
я не могу отдать преимущество первой, особенно при суще-
ствующемъ ныне порядки хранешя запаснаго хлеба въ каждомъ 
селенш. Совсвмъ другое представляютъ обществениыя запашки, 
но только какъ м'Ьра къ обезпеченш исправнаго платежа про-
довольственныхъ долговъ. Это дело, на сколько мнъ известно, 
могло бы въ Тетюшскомъ уездв принести громадную пользу на
селенш, но къ сожалгвшю запашки еще считаюмя не обяза
тельными для крестьянъ, хотя и задолжавшихъ продовольствен-
нымъ источникамъ. 

5) Въ Тетюшскомъ увздъ, какъ местности, не имеющей ни 
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фабрикъ, ни промышленныхъ заводовъ, въ ссудахъ нуждается 
почти все населете. Безъ noco6iu можетъ обойтись не болйе 
5°|0 всвхъ домохозяевъ, заведомо зажиточныхъ или занимаю
щихся какиыъ-либо промысломъ и торговлей. 

6) Никакихъ побочныхъ заработковъ, могущпхъ сколько ни
будь дать средства къ сокращетю нужды, пътъ. 

7) Правда, въ Тетюшскомъ увздв были, какъ и сказано 
выше, случаи пестроты урожая, но причина этому заключалась 
въ томъ, что у пом'Ьщиковъ хлгвба засеваются раньше, земля 
лучше обрабатывается, а пестрота урожая между хлгвбамп кре
стьянскими оказалась въ зависимости отъ того, что 9-го мая въ 
никоторых :̂) еелешяхъ былъ дождь. 

ГРУППА 3-я. 

8) Ожпдатя неурожая начались еще съ осени прошлаго 
1890 года, когда озими пошли въ зиму едва показавшимися 
изъ земли. Земство поняло, какъ плоха была надежда на уро
жай, и, по Mtpt возможности, экономило выдачей ссудъ въ те
чете прошлой зимы, разсчитывая, что часть населешя можетъ 
еще обойтись и безъ нпхъ; ссуды на яровой посЪвъ были тоже 
крайне экономны, въ видахъ возможно меньшаго расхода изъ 
суммъ пмиерскаго продовольственнаго капитала. Но населе-
ще обсвялось благополучно. Незасвянныхъ земель почти не 
осталось. Неблагонр1ятная весна еще бол'Ье ослабила надежды 
на урожай, и уже 27-го мая 1891 г. въ Тетюшахъ состоялось 
экстренное земское собрате для выяснетя степени нужды зна
чительной части увзда, въ которой пропали озими, а вновь за
сеянные на мт>сто ихъ яровые были очень плохи. Решено 
было ходатайствовать объ отпуск* кредита на обсвменете ози-
мыхъ нолей въ предстоящую осень, а въ шнв управа собрала 
лолныя св^дЕтя о томъ, что и остальная часть увзда, ГДЕ 
озими, въ надеждв на ихъ поправку, не были пересвяны, потре-
буетъ также выдачи ссудъ на семена. Экстренное губернское 
земское собрате 3 коля исходатайствовало у правительства кре-
дитъ и приступило къ покупки свмянъ, которыя въ Тетюш-
скомъ увздв выдавались съ 29 шля по 11 августа. Продо
вольственная потребность также была определена въ августе 
«•веян,*, о чемъ и сообщено губернскому земству, которое 22 сен-



— 215 — 

тября постановило возбудить ходатайство о кредитв и присту-
иить ЕЪ покупке хл'Ьба. 

9) Всв перечисленный мт>ры были приняты по почину зем-
СЕНХЪ учреждевш, при содМствш правительства. 

10) Хотя потребность на обсБменеше озиыыхъ полей и превы
шала количество отпущенныхъ сьыянъ, но такое ограничете 
въ выдач* лосл'Бднихъ произведено въ толъ вниманш,- что на-
селеше только что сняло, хотя и ничтожный, урожай съ двухъ 
полей, озимаго и яроваго, и т'Ьмъ могло восполнить отчасти не-
достатокъ въ свменахъ, гвмъ бол'Ье, что выяснилась уже и необхо
димость продовольствовать населеше въ теченш года. Mipa эта
не повлекла, однако, за собой случаем незасьва земли подъ 
озимь и устранила нежелательное увелнчеше и безъ того значи
тельная, тяготьюшаго, на населен^ продоволъственнаго долга. 

Потребность на обсЪменете озимыхъ полей приблизительно 
выразилась въ 7 п 8 пудовъ на десятину, что составитъ до 
240,000 пуд., а выдано около 160,000 пуд., т. е. отъ 4 до 
6 пудовъ, всего на 34,482 десятины, 

] деньгами: изъ обществ, прод. кап. 31,033 р. 34 к. 
„ „ иыперск. „ „ 542 „ 46 „ 

а именно: хл'вбомъ: изъ обществ, магазиновъ 812х/г п. 
,, на суммы сельск, капит. 7,053 „ 

J в „ иыиерскаго . 119,376 „ 
Выдача noco6ifi на продовольств1е населешя началась съ 

ноября, въ размер* по 20 фунтовъ на •вдока въ м^оянь муки 
или ржи. (Дъти до 5 лить, а также мужчины въ рабочемъ воз
расти, отъ 18 до 55 Л-БТЪ, ссудъ не получали). Въ декабре 
было выдано въ такомъ-же размт.р4, въ январе но 25 фунтовъ, 
а съ февраля по 30 фунтовъ, всего выдано: 

на ноябрь 35,195 пуд. 
,, декабрь 41,745 „ 
„ январь 65,1^8 „ 
,, февраль 84,912 ,, 
„ мартъ 88,552 „ 
я апр-вль 88,515 „ 
,. май 88,371 „ 
„ шнь 89,115 „ 

Большая часть хлъба была куплена на суммы имперскаго 
продоволъственнаго капитала; не болФе 1ji всего количества ссудъ 
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да обсЬменеше и 1f10 часть на нродовольств!е выданы изъ об-
щеетвенныхъ продовольственныхъ капатадовъ и хлебовъ, храня
щихся въ общественныхъ магазинахъ. 

ГРУППА 4-я. 

12) Для оказатя noeo6ift изъ пожертвованныхъ суммъ и 
распределетя ихъ между нуждающимися было въ г. Тетяшахъ 
открыто, нодъ предсБдательствомъ уЬзднаго предводителя дворян
ства, попечительство общества Ераснаго Креста, которое свою 
деятельность начало съ того, что учредило между своими чле
нами подписку и собрало около 400 руб., а затпмъ получило 
средства на выдачи пособ!й изъ суммъ, поступающдхъ въ рас-
поряжете главнаго управлетя Общества Краснаго Креста. Впо-
следствш, съ учреждешемъ особаго комитета, состоящаго подъ 
предсвдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наследника 
Цесаревича, деятельность попечительства перешла въ учрежден
ный уездный благотворительный комитеть *). Дело благотворитель
ности было организовано въ уездномъ комитете следующимъ обра-
зомъ: въкаждомъ земскомъ участке, подъ предсвдательствомъ зем-
екаго начальника, было открыто благотворительное попечитель
ство, въ составъ котораго вошли священники, магометансше 
муллы, учителя, врачи, местные землевладельцы, управляющее 
иметями, некоторые зажиточные и более уважаемые крестьяне 
и друпе сельск1е интеллигенты. Уездный благотворительный 
комитета, предъ наступлен!емъ каждаго месяца, на основаши 
списковъ и сведете, доставляемыхъ о нуждающихся земскими 
начальниками, распределялъ ШГБЮЯЦЯСЯ ВЪ расиоряжеаш своемъ 
средства по земскимь участкамъ и отпускалъ земскимъ началь-
никамъ или заготовленный на выдачу пособгй хлебъ (преимуще
ственно муку), или выдавалъ деньги на покупку хлеба. Земсшй 
начальникъ, получивъ хлебъ или пршбретя таковой покупкой, 
составлялъ заседате волоетного или участковаго попечитель
ства, въ немъ разсматривались поступивппя просьбы о выдаче 
пособШ, уже проверенныя, въ СМЫСЛЕ определетя етепени нуж
ды, членомъ попечительства, и назначался размеръ пособгя на 

*) Комитет* соетоялъ, подъ предсЬдательствомъ предводителя дво
рянства, изъ членовъ: уъэдваго исправника, м'Ьстнаго прсшнерея, всвхь 
аемоаахъ яачальниковъ, уЬзднаго врача, купцовъ и др. лидъ. 
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каждаго нуждаюшагося, которое, будучи отпущено въ каждое 
еелея!е, раздавалось тамъ по списку или самимъ земскимъ на-
чальнпкомъ, или членами попечительства. Нуждающееся, по СЕО-
ему свойству, разделялись на две категорш; къ первой принад
лежали ташя семейства и лица, которыя не получаютъ и не 
им'Ьютъ права на полученхе земской ссуды, напр., вдовы и си
роты, не пользующаяся землею и, следовательно, не имеюпця 
возможности уплатить потомъ ссудный долгъ, отставные солдаты 
и ихъ семейства, приписанные къ обществу только для счета, и 
друпя проживающая въ селешяхъ лица, не принадлежащая къ 
составу сельскаго земельнаго класса. Этимъ лицамъ выдавалось 
отъ 15, 20 и до 30 ф. ежемесячно, смотря по степени нужды. 
Ко второй категорш—те семейства, которыя получаютъ земскую 
продовольственную ссуду; имъ производилась выдача благотво-
рительныхъ пособш только въ томъ случае, если выдаваемой 
отъ земства ссуды оказывалось настолько недостаточно, что 
безъ дополнительной выдачи прожить почему либо они не могли. Въ 
ташя семейства выдавалось отъ 3 , 5 и до 10 ф. въ мвсяцъ 
на человека. Въ некоторыхъ земскихъ участкахъ были учоеж-
дены хлебопекарни, около 80 на уездъ, где, по распоряжение 
попечительства, готовился печеный хлебъ изъ отпущениой ко-
мптетомъ муки, а затемъ, въ виду того, что земскую ссуду 
мнопя семейства съедали въ 15—20 дней, такимъ семействамъ, 
равно и прочимъ нуждающимся, выдавалось отъ х|2 до 1 и lxj2 
ф. хлеба. Во многихъ селешяхъ были, на средства того же 
благотворительнаго комитета, открыты безплатныя столовыя; въ 
нихъ приготовлялись печеный хлвбъ и горячая пища, для про-
довольств1я нуждающихся; такихъ столовыхъ въ уезде открыто 
18. Въ с. Христофоровкв и д. ЛаптевкЬ, Никпфоровекой 
волости, безплатныя столовыя были учреждены на средства част-
наго попечительства местной землевладелицы Е. В. Купр1яновой, 
которое, кромв того, производило выдачу крестьянамъ noco6ift 
на ирокормлеше оставшихся лошадей; этимъ путемъ сохранены 
въ двухъ селешяхъ все лошади, оставипяся у крестьяаъ не про
данными, ко времени начала деятельности попечительства. 

Въ селе Сумарокове также была учреждена столовая, земле
владелицей В. А. Соловьевой. Затемъ, при многихъ сельскихъ 
училищахъ попечителями школъ открывались столовыя для про-
довольств1я бедныхъ учениковъ. 

Съ начала осени существовало въ Тетюшахъ уездное епар-
х!альное попечительство, которое па техъ-же, приблизительно, 
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основашяхъ, какъ и благотворительный комитета, производило 
выдачу пособи печенымъ хлебомъ, сухарями и мукой, но только 
въ меныпемъ, относительно, размер* на •Ьдока, именно отъ 3 — 
5 до 10 фунтовъ. Благодаря тому, что епарх1альное понечи-
тельство деятельность свою открыло рано, выдача имъ пособгй 
принесла значительную пользу, ч4мъ и дала возможность замед
лить началомъ выдачи земской ссуды. 

Въ г. Тетюшахъ благотворительность выразилась въ томъ: 
а) что въ засвданш городской думы некоторые гласные-купцы, 
въ виду поднявшейся до 1 р. 50 к. п*ны на пудъ ржаной 
муки, предложили городу 12000 р. , на которые купили ржи, 
размалывали и продавали ее по удешевленной цгвнъ—1 р. 25 к. 
пудъ б'Бднымъ жятелямъ города, при чемъ всв убытки, каше 
могли быть отъ операнд, или всл^дстЕте повышешя ШЁНЫ, при
нимали на свой счетъ. Этимъ путемъ предупреждено было зна
чительное повышеше въ Тетюшахъ базарной ПЕНЫ на муку, а 
бедные жители, удовлетворяясь удешевленною мукой, не были 
вынуждены покупать хл'вбъ на базар*. 

б") Въ городской-же дум* была составлена подписка для 
сбора пожертвовашй на предметъ выдачи безвозвратныхъ пособи; 
по ней собрано около 500 р. и на нихъ куплена ржаная мука, 
изъ которой хлебопеки выпекали хлебъ п, по ярлыкамъ город
ской управы, выдавали б'Ьднякамъ безплатно, въ размер* 3\i и 
1 ф., приблизительно, на человека въ день. Правомъ на по-
лучевле хлеба пользовались исключительно жители города. Вы
дача началась съ 1 декабря и продолжались, благодаря новымъ 
пожертвоватямъ, до апреля. Съ апреля въ Тетюшахъ открыто 
2 столовыхъ: одна на средства англшскаго обшества „Друзей", 
а другая на суммы, отпускаемыя благотворительнымъ комптетомъ; 
въ этихъ столовыхъ пользовалось продовольств1емъ до 800 чел. 
ежедневно. 

14) Конечно, безъ указанныхъ пособи, масса населетя не 
могла-бы прокормиться, но тЬмъ не менее число побирающихся 
милостыней громадно, особенно въ город*. Въ селешяхъ нпщихъ 
меньше по той причин*, что тамъ меньше число подающихъ. 
На число ушедшихъ въ заработки выдача пособШ почти не от
разилась и населеше искало заработка повсюду, где было можно, 
но работъ не оказывалось. Сооружеше Еазанско-Рязанской же
лезной дороги, всл*дств1е тяжелыхъ условш, предлагаемыхъ 
будто-бы строителями, дало населешю Тетюшскаго уезда очень 
мало заработка; народа на эти работы ушло много, но и 
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лного-же вскоре и вернулось. Въ поискахъ за работами мноие 
отправлялись даже на Кавказъ и въ Сибирь, но н тамъ не 
всегда находили себе занятя и возвращались домой, прокармли
ваясь дорогой нодаяшемъ. 

Нищенство въ томъ виде, какъ оно существуетъ въ Тетю-
шахъ, положительно нетерпимо, по отсутствш порядочной орга
низации помощи. Все подаюшде милостыню поставлены въ та
кое невыносимое положеше, что положительно теряются—какъ 
и кому подавать; нишде ходятъ толпами, ВСЕ просятъ, говоря, 
что несколько дней не ели, пзмышляютъ разнаго рода способы 
вкпрашиватя, заставляютъ плакать маленькпхъ детей, носимыхъ 
съ собою, между тъмъ объ этпхъ-же лицахъ приходится потомъ 
нередко слышать, что дома у нихъ имеется собственный хлебъ. 
Главный контингентъ нищихъ—окрестныя селешя, откуда почти 
нодворно посылаются старики, а главное ДЕТИ, ПО милостыню. 
Въ такой годъ, какъ настоящш, когда каждый кусокъ жела
тельно отдать действительно нуждающемуся, помощь требуетъ 
строгаго подчинешя известному порядку, дабы нодаяше шло 
действительно въ пользу. Въ Тетюшахъ, небольшому сравни
тельно, уездномъ город*, имеется не менее 10 домовъ, въ ко-
торыхъ ни одному безусловно нищему не отказываютъ въ куске 
хлеба, при чемъ каждый изъ этихъ домовъ ежедневно раздаетъ 
кусками не менее 2 пуд. печенаго хлеба; есть много домовъ, 
где подаютъ половине всего числа нищихъ, четверти, и т. п. 
Однако и они все крайне тяготятся неизвестностью того, въ 
пользу-ли идетъ ими поданное, и, кроме того, должны зорко обе
регать себя отъ воровства техъ-же нищихъ. 

15) Ухода на заработки, въ более значительной противъ 
прежнихъ летъ степени, не было по той причине, что вблизи, 
а главное въ техъ губертяхъ, куда обыкновенно уходятъ здвш-
me pa6onie, никакихъ работъ, по случаю неурожая, пе было. 
Отправлеше-же на работы въ более далешя места представ
ляешь много трудностей, какъ по* неимевно одежды и ередствъ 
на дорогу, такъ и потому, что работникамъ оставлять дома 
свою, ничемъ не обезпеченную семью, къ труду неспособную, 
было рискованно. Уходили на заработки, главнымъ образомъ, 
нзъ многорабочихъ семей. Определенна™ направлешя отхожШ 
промыселъ въ текущемъ году не имелъ. 

16) Наиболее пелесообразнымъ, по моему мнешю, способомъ 
оказатя пособк, оказывается выдача на руки нуждающимся 
семействамъ ссудъ мукою, а если можно, то и другими продо-
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вольственнымп продуктами (крупою, говядиной, картофелемъ). 
Споеобъ этотъ, правда, менее выгоденъ, но, по своей целесооб
разности, имеетъ все преимущества предъ другими, такъ какъ 
даетъ возможность получившему ссуду домохозяину распорядиться 
этою ссудою, смотря но надобности, именно: изъ муки дома из-
готовятъ пищу, по'вдятъ ВСБ и взрослые, и дети, и больные 
члены семьи, удалять хотя маленькую частицу, или даже от
руби, на посыпку лошади, останутся можеть быть крошки, и 
ихъ отдадутъ оставшейся куриц!) *). Столовыя хороши, но ис
ключительно, какъ споеобъ продовольств!я нищихъ, а не рядо-
выхъ н трудящихся креетьянъ. Въ столовой можетъ быть нро-
довольств!е будетъ дешевле, но оно менее продуктивно, такъ 
какъ въ столовую мнопе изъ нуждающихся идти не могутъ: 
одни по болезни, д-вти но малолетству, работники, особенно изъ 
хорошихъ семей, а также девки — стыдятся „обедать съ ни
щими", а многимъ и выдти не въ ч'вмъ. Хотя обыкновенно 
говорятъ, что въ столовыхъ содержаше дешевле, но едва-ли 
на много, отъ стоимости раздачи хлъбомъ. Если считать пудъ 
ржаной муки по ЦБНГБ 1 р. 50 к. и раздачу пособш въ 30 ф. 
на едока, то, при средней численности семьи 6—8 человекъ, 
нзъ коихъ ссудою воспользуются 4 — 5 едоковъ (работники и 
дети до б летъ ссудъ не получаютъ), стоимость прокормле-
шя такой семья не обойдется въ месяцъ дороже 5 — э 1 ^ руб
лей, илп 80—90 к. на каждую наличную душу. То-же самое 
почта обходится содержаше одного человека и въ столовой. 

ГРУППА 5-я. 

17) ХлЬбъ для ссуды на обевненеше озимыхъ полей былъ 
кунленъ частью губернскою п частью уездною земскими управами, 
причемъ около половины пршбретено въ пределахъ губерши и 
уезда у местныхъ землевладельцевъ, а вторая половина приве
зена съ саратовскихъ пристаней и своевременно доставлена по 
р. Волге. 

*) На это мн-Ь могутъ сказать, что выдача на руки пособ1я даетъ 
еще возможность получившему хлъбъ непроизводительно израсхода-
вать его и даже пропить. Отвътъ коротокъ: если разъ пропилъ или 
глупо израсходовалъ, лишить права на далвнъйшее получеше noco6iH, 
а предоставить продовольствоваться въ столовой. Въ каждомъ сель-
скомъ обгцеств-Ь такой членъ не скроется отъ глазъ соевдей и уличить 
такого всегда можно. 
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Всего на обсвмеше озимыхъ полей было выдано хл'Ьбомъ 
127,2^1 п., а остальное выдано деньгами. 

На продовольств1е населешя и на предстоящее обсвменеше 
яровыхъ полей весною 1892 года хл'Ьбъ купленъ по разсчету 
полной потребности, именно: 

Въ губерши. БнЬ губерши. 
на продовольствие 142,369 п.*) 332,622п. 
„ обсвменеше (овесъ и гречиха). . 198,350 „ 349,692,, 

Покупка хл'Ьба на продовольств1е произведена въ предв-
лахъ губерши: у мъхтвыхъ землевладвльцевъ, зажиточныхъ 
крестьянъ и купцовъ, а вив предъчювъ губерши—около 200 т. 
пуд. куплено въ с. Майнв, Ставропольскаго увзда Самар
ской губерши, и около 120 тыс. пуд. доставлено осенью по 
р. ВОЛГБ съ Саратовской пристани, а весною—изъ Орловской, 
Курской и другихъ южныхъ губерши. Хл'Ьбъ большею частш 
купленъ ржаною мукою, меньшая часть — около 1\s—зерномт» 
(рожь) и только 20 т. пшеницей, 37 т. п. кукурузного мукою 
и доставлено на май м'Ьсяцъ 60 т. п. пшеничной муки. 

На обсвменеше яровыхъ полей вся проиорщясвмянъ, 545 т. п., 
куплена сполна; изъ нихъ 215 т. сложены въ предвлахъ увзда. 
часть развезена по селешямъ, а 330 т. ожидаются первымъ 
рейсомъ съ р. Волги изъ южныхъ губерши. Главнымъ хл'Ьбомъ, 
предназначеннымъ на свмена, является овесъ, котораго куплено 
бол'Ье 500 т. пуд., затвмъ около 40 т. п. имъется гречи и около 
500 пуд. ячменя и полбы. 

18) Хл^бъ покупался по слъдующиыъ цвнамъ: 

На обстменете озимыхъ полей: 

Рожь—отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 25 к. пудъ. 

На продовольствге: 
Рожь и мука отъ 1 р. 20 к. до I р. 50 к. пудъ, (раз

ница въ ЦЕПЕ ржи и муки была не бол^е 5 к.). 

На обстменете яровыхъ полем: 

Греча отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 15 к. 
Овесъ отъ 85 к. до 1 руб. пуд. 

*) Хл4бъ на продовольотв!е исчисльнъ до 1 1юня 1892 г. 
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19) Указать степень вл1ятя запрещешя закупки и вывоза 
хл'Ьба за границу на видоизм^нете м'Ьстныхъ цЬнъ очень трудно, 
потому что Тетюшсшй уЬздъ, какъ находящейся въ район* 
внутреннихъ губерихй, не исныталъ значительная» измвнетя цинъ, 
BMifeflCTBie занрещешя вывоза, но, тЬмъ не мепЬе, это вияшв 
благонр1ятно отразилось даже и на немъ, такъ какъ значитель-
выя партк хл^ба, доставленнаго съ Волги, дзъ южныхъ и даже 
западных!) губершй, а равно парии, купленный у мЪстныхъ 
купцовъ, не могли бы, при свободномъ вывозЬ за границу, 
быть куплены по указанной, сравнительно обыкновенной въ на
стоящей годъ, цЬнЬ. Для примера достаточно указать но то, 
что хл'Ьбъ, купленный на Кавказе, въ Бессарабской Области, 
Шевской, Орловской и Курской губерщяхъ, обошелся съ достав
кою въ Тетяши не выше м'Ьстныхъ цЬнъ. 

20) Единственною причиною такого значительная) поднят 
цЬнъ на хл'Ьба послужилъ неурожай, выяснивппйся на простран-
cTBt нЬсколькпхъ губершй и вызвавши недостатокъ запасовъ 
ыЬстнаго хл'Ьба до новаго урожая. Этому обстоятельству от
части способствовало и то, что усиленная покупка хл'Ьбовъ зем
ствами, самостоятельно каждой губершею и даже увздами, соз
дали ничто въ род* взаимной конкуренцш. Вл!яшя на поднято 
цЬнъ спекуляцш по нашему уЬзду почти не замечалось, а если 
оно и проявлялось, то въ очень ничтожной степени, такъ какъ 
въ течете всей зимы большинство купцовъ, по разньшъ при-
чинамъ, покунокъ хл'Ьба почти не производило. 

21) Хотя значительная часть сЬмянъ овса для Тетюшскаго 
уъзда и была куплена внЬ предъловъ губершй, но при покуп-
кахъ вообще принималось во внимаше какъ мЬстность, откуда 
вывезены сЬмена п порода хл'Ьба, такъ и вероятная возмож
ность культуры сЬмянъ въ здЬшней местности. 

ГРУППА 7-я. 

22) Ни на кашя общественныя работы, которыя бы могли 
принести иаселешю достаточный заработокъ, указать не могу. 
Проектировалась земскимъ собрашемъ, на счетъ унравлешя об
щественными работами, постройка по уЬзду волостныхъ запас-
выхъ хл'Ьбныхъ магазиновъ—въ формЬ небольшпхъ элеваторовъ— 
хранилищъ, и постройка промышленнаго элеватора въ г. Те-
тюшахъ, на берегу р. Волги, но работы эти пока не осуществи-
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лись; само собою разумеется, что производство ихъ могло бы дать 
населенш некоторый заработокъ и гвмъ отчасти восполнить про
довольственный недостатокъ. Хотя между крестьянами Тетюш-
скаго уезда и не существуетъ особенно развптыхъ ремеслъ, но 
нвкоторыя работы могли бы быть успешно выполнены населе-
шемъ, напр.: разработка, заготовка и возка лесныхъ матер1а-
ювъ, распилка леса, и шштничныя И земдяныя работы. 

23) Определить даже и местную заработную поденную плату 
крайне трудно, вследств1е отсутсшя заработка. Всю зиму и те
перь можно найти поденщика—мужчину съ лошадью за 40 н 
45 коп. на своихъ, и за 30 коп. на хозяйскихъ (только для 
работника, а не лошади) харчахъ; ивгааго за 20 коп. на сво
ихъ и 15 коп. на хозяйскихъ; женщину и подростка за 15 к. 
на своихъ и 10 кон. на хозяйскихъ харчахъ. 

25) Осуществись цроектированныя работы по устройству 
ушшянутыхъвышесооружешй, онв бы далп возможность прокор
миться 10°|0 рабочаго населентя и несомненно способствовали бы 
уменыпешю количества продовольственной ссуды, хотя бы и не 
могли обезпечить безусловно населен1е до будущей жатвы, за ис-
ключеиемъ разве, плотниковъ. Затемъ, въ Тетюшахъ можно 
было бы заняться постройкой хорошаго спуска, (или улучше-
шемъ существующего) къ Волге — къ пристанямъ (пароходной 
и хлебной), устройствомъ самой пристани, замощешемъ берега и 
даже заняться устройствомъ небольшаго затона для зимовки су-
довъ; но все така оне хотя дали бы населетю заработокъ, од
нако едва-ли бы окупились даже и со временемъ. 

ГРУППА 8-я. 

27) Неурожай 1891 года, въ связи съ двумя предшество
вавшими недородами 1888 и 1890 гг., настолько разорительно 
отразился на населенш, что возстановлете его благосостоямя, нрн 
ереднихъ урожаяхъ и прп ереднихъ пенахъ на хлебъ, едвалн 
окажется возможнынъ въ скоромъ времени. У крестьянъ не оста
лось ни одежды, ни обуви, нвтъ въ запасе холстовъ или ов-
чинъ, которые годами скоплялись на случай нужды въ каждой 
обыкновенной семье; НБТЪ лишнихъ саней, или запасной телеги 
и сбруи, а у многихъ проданы холодныя строешя и даже ам
бары; осталось только незначительное количество мелкаго скота 
и птицы; корова является почти ясключея1елъ у крестьянина, 
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а лошади, хотя п остались еще у многихъ домохозяевъ, но ме-
шве цънныя и заморенныя отъ безкормицы; жеребята же, вто-
рыя и третьи лошади въ большинстве проданы; проданы или 
съедены телята, подростки—коровы и, такъ называемый у кре-
стьянъ, „особенки", воспитывающаяся на имя какого нибудь члена 
семьи, напр., на имя дочери—съ ЦЕЛЬЮ отдачи ей въ прида
ное, или продажи на расходы по свадьб'Ь, а равно особенки—же-
реоята и бычки, которыхъ также воспитывали для продажи на 
случай женитьбы сына и проч. Весь, болт>е или мойве нред-
ставляющш какую либо ценность, крестьянски инвентарь,—въхы, 
м^ры, излипшй сундукъ—заложены или проданы на лродоволь-
етгле. На иаселети ТЯГОТЕТЬ громадная сумма долговъ и не-
доимокъ казенныхъ, продовольственныхъ, земскихъ, обществен-
ныхъ, частныхъ, масса занятаго въ долгъ у зажиточныхъ кре-
стьянъ и кулаковъ хл^ба, подлежащаго возврату изъ урожая, съ 
громадными процентами, и пр. Нужны богатые урожаи въ те-
ченш не менъе 10 лт/гъ, нужны высоыя цЬны на хл'Ьба (напр. 
рожь до 80 к. и овесъ до 60), чтобы HacejieHie поправилось 
и ЕЫШЛО изъ долга; но на это все разсчитывать трудно, а по
тому почти невозможно и думать, чтобы, безъ помощи какихъ 
либо правительственныхъ м'Ьръ, населете само по себе могло 
придти снова въ то положеше,въ какомъ оно находилось назадъ 
тому 4 года. 

28) Запашка крестьянъ не уменьшилась; если даже исклю
чить изъ посвва тв участки, которые сданы обществами, но слу
чаю голоднаго года въ аренду, то и тогда уменьшев1е площади 
крестьянскаго посъва будетъ незначительное, и едва-ли превыситъ 
2,3°|0 общаго количества ихъ земельныхъ надвловъ. Что же 
касается уменьшения численности рабочаго и навознаго скота, 
то оно велико; въ Тетншскомъ уЁзд*, по статистическимъ св'в-
д'Ьшямъ, осталось: вместо бывшихъ въ 1890 году 31,000 ло
шадей — едва ли 20,000, вместо 30,000 коровъ - около 
15,000—18,000, вместо 85,000 овецъ—54,150, другаго 
мелкаго скота вмътто 13,000—не болт,е 6,000 и птицы вм'Ь-
бто 160,000—не более 50,000. 

29) Въ течеше минувшей зимы и осени была, по случаю 
безкормицы, усиленная продажа скота; много съедено самими 
владельцами; ц'Ьны существовали низк1я: простая рабочая ло
шадь продавалась по 10 и даже 7 руб., корова по 7 и 5 р. , 
мелкш скотъ—овцы по 1 руб., куры по 10 и гуси по 30 коп. 

30) Проданный екотъ съ места почти но уводился, но при-
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чина уменынетя его заключается въ томъ5 что, изъ онасешя, 
какъ бы гри безкормицъ' онъ не палъ отъ голода, продавали 
его на мясо, которое осенью и зимою доходило до 80 коп. за 
пудъ. 

31) Оставпийся скотъ продовольствовался кое-какъ, за боль
ная деньги (100 ржаныхъ сноповъ стоили 2—21\2 руб.), соло
мою, а за недостаткомъ таковой и неим'Вшемъ средствъ на 
покупку свежей соломы снимались крыши съ строешй. Еъ па-
чалу полевыхъ работъ лошадей осталось бы еще меньше, да и 
то едва-ли они были бы способны работать, если бы съ 1 апреля, 
BcityjcTBie ходатайства губернскаго земскаго собрашя и просьбы 
собрашя у^зднаго, не былъ отпущенъ министромъ внутреннпхъ 
д$лъ кредитъ на выдачу ссудъ населению для прокормлешя ра-
бочихъ лошадей. Ссуды выданы деньгами по 3 руб, на лошадь, 
съ твмъ, что получившш ссуду домохозяинъ обязуется за это, 
по окончашп своей пашни, пахать въ течеши 2-хъ дней, счи
тая по 75 к. въ день, надълъ безлошаднаго крестьянина, а по 
отработаши—плата по указанному разсчету переносится въ долгъ 
на того, кто воспользовался работой. Можно работать и бол'Бе 
2-хъ дней и тогда весь долгъ 3 р. (если работалъ 4 дня) бу-
детъ перенесенъ на твхъ, въ пользу кого была работа. На про-
кормлеше лошадей отпущено Тетюгаскому увзду 27,000 р . , но 
разсчету въ мФсяцъ на 9,000 лошадей. 

Ссуды эти и способствовали сохранешю и прокорму остав-
шагося рабочаго скота, а, кром* того, дали возможность за
сиять сполна яровыя поля безлошаднымъ крестьянамъ, такъ какъ 
отработка долга, по отзыву земскихъ пачальниковъ, производи
лась получившими ссуду и добросовестно, и безотговорочно. 

Независимо отъ сего, съ той-же ц-влью помощи, благо-
творительнымъ комитетомъ, при учаетш г. директора казанскаго 
ветерииарнаго института, профессора Ланге, была учреждена Те-
тюшскаго увзда въ с. Архангельскихъ Кляряхъ, въ им^нш зем
скаго начальнжка М. Ф. Головни и подъ его непосредственнымъ 
наблюдешемъ, карда, куда крестьяне безплатно ставили своихъ ло
шадей для прокормлешя. На этой кард'Б въ теченш марта про
довольствовалось около 200 лошадей съномъ, купленнымъ на сред
ства благотворительнаго комитета. 

32) Хотя въ теченш зимя количество лошадеж значительно 
сократилось, но оставшихся, разве за малымъ исключешемъ, бу-
детъ достаточно для обработки предстеящаго яроваго поля. За
мечается и такого рода явлеше, что мнопе крестьяне (конечно, 

15 



— 226 — 

изъ числа мало-мальски зажиточныхъ), предвидя осенью всю 
трудность прокормить лошадей въ зиму, ихъ распродали, но денкч 
все-таки сохранили, а весною, хотя и по возвышенной H,T>HB, 
прмбръли новыхъ лошадей и этимъ сохранили остатокъ корма 
для скота на время рабочей поры. Вообще, судя по отзывамъ 
самихъ крестьянъ, по моему личному наблюдешю и по словамъ 
людей, близко и хорошо знакомыхъ съ наеелешемъ, можно по
ложительно сказать, что сокращешя площади яроваго пос/вва не 
должно быть. Тетюшскш уъздъ ожпдаетъ вдобавокъ, къ налич
ному числу лошадей, назначенныхъ ему 534 лошади, им1шщихъ 
быть присланными отъ благотворительнаго комитета для выдачи 
въ ссуду. 

33) Озими, благодаря своевременно произведенному яосвву 
и бывшимъ въ август* и сентябрь1 дождямъ, взошли хорошо, 
укоренились и окрвпли; наступившая затъмъ ненастная погода 
и ранняя зима ровно и хорошо прикрыла снътомъ ПОСЕВЫ; быв-
mie зимою морозы, при обилш снъта, не могли причинить имъ 
вреда. Вообще населеше находится въ очень благоир1ятяомъ (срав
нительно съ прошлыми годами) настроены, относительно надеждъ 
не только на озима, но и вообще на предстоящей урожай. Эти 
надежды поддерживаетъ въ немъ бывшая продолжительная зима 
еъ частыми буранами, сильными морозами, глубокииъ снътомъ, 
позволяющимъ разсчитывать на BeceHHie и лътше дожди, на 
обильное половодье и урожай травъ. Такое настроеше и упорныя 
надежды на хорошее будущее, можетъбыть, хотя НЕСКОЛЬКО, облег
чать населешю трудность перенесешя той невыразимой и небы
валой на нашей памяти нужды, съ которою оно борется до на
стоящего времени, выбиваясь изъ послъднихъ силъ. 

34) Относительно замены пропавшихъ озимей, особенныхъ за-
труднешй не предвидится: озими изъ подъ снъта вышли очень 
хорошими, а если ГДЕ И оказались, впрочемъ, въ очень неооль-
шомъ количеств*, на высокихъ мъстахъ, пропавшими по при
чин* наступившихъ, вслъугъ за стаяшемъ снъта, 19, 20, 21 
марта, сильныхъ морозовъ, то на пересъвъ ихъ выдана уже 
ссуда. 

Въ настоящее время: посввъ яровыхъ хлъбовъ оканчи
вается; незасеянной земли, вероятно, не останется; яровое ран-
няго носъва дало удовлетворительные всходы, а позднее всходить 
посредственно. Греча носъвомъ оканчивается, остается посввъ 
льна. На яровыхъ полякъ въ нъкоторыхъ мъстностяхъ появился 
червь „ совиноголовки", но очень сильнаго истреблешя, по всей 
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вероятности, произвести не успъетъ. Хотя еъ начала весны и 
почти до 18 мая дождей не было, и хлъба стали было пор
титься, но 18 мая выпалъ дождь; съ того времени дожди 
стали перепадать и отовсюду слышатся надежды на возможность 
исправлешя хлъбовъ; впрочемъ, дождя еще нужно; 20 и 21 мая 
были дни холодные, а по ночамъ морозы, не много попортивпие 
горохъ и полбу, но значительнаго вреда не принесли, а погу
били, вероятно, часть червя. 

Правда въ Тетюшскомъ ут>здт> есть двв-три волости, ГДЕ 
дождя еще не было, и потому ПОСЕВЫ неудовлетворительны, и если 
еще живы, то только благодаря бывшему зимою глубокому снвгу. 

Съ 27 мая дожди начинаютъ перепадать на значительномъ 
пространств*. Xoponrie дожди были: 31 мая, 8, 9 шня. ОТ
ВЕТЬ на послъдшй (35) вопросъ будетъ сообщенъ особо, потому 
что Я не успълъ еще собрать нъкоторыхъ необходимыхъ для 
того матер!аловъ *). 

Васильевскш, Александръ, 
г. Цивильскъ, благочинный 1-го 
пивильскаго округа. 

На отношеше Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об
щества, честь ИМЕЮ сообщить посильные ОТВЕТЫ на предложен
ные въ циркуляр* вопросы по неурожаю 1891 года, въ пре-
дЕлахъ Пивильскаго увзда, Казанской губернш. 

Посильные ОТВЕТЫ мои относятся до района Пивильскаго 
уъзда и заключаются въ слъдующемъ: 

1) Ослаблеше покупной способности населенгя Цивильскаго 
уъзда началось года за два до 1891 г., такъ какъ съ ] 8 8 8 г . 
недородъ то яровыхъ, то ржаныхъ хлЕбовъ, шелъ все увеличиваясь и 
въ 1891 году не собрано даже свмянъ. 

2) Обстоятельство это произошло главнымъ образомъ отъ 
засухи лвтомъ, отъ несвоевременныхъ морозовъ весной и мало-
снЕжныхъ зимъ. 

4) Культурныя хозяйства (изъ ПОМЕЩИЧЬИХЪ) менъе стра
дали, вслЕдств1е лучшей обработки полей и потому, что у нихъ 

*) Обйщаннаго отвЬта, къ coKafliHiro, до яазтоящаго времени въ 
Вол. Экон. Общ. еще не поступило. 

15* 
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имелся запасъ сЬмянъ, а крестьяне должны были ихъ пршбретать на 
стороне, и вследствте того, большею частью, запоздали посЬномъ. 

5) Изъ населенгя Цивильскаго уезда не требовало сторон
ней помощи и обошлось собственными средствами не более одной 
десятой части. 

6) За неим'втемъ фабрикъ и заводовъ въ Цивильскомъ 
уезде, только меньшая часть населешя добывала средства къ 
своему содержашю рубкой леса и извознымъ промысломъ. 

7) Пестрота урожая, нередко на самыхъ близкихъ разстоя-
шяхъ, зависила отъ положетя п свойства полей, такъ: на по-
ляхъ, расчищенныхъ нзъ подъ леса, а также па распахаяныхъ 
лугахъ, урожаи были сравнительно порядочные. 

8) Необходимость пособш была предусмотрена съ весны 
1891 года. 

9) Меры приняты были по почину духовенства, земства и 
администрации. 

10 и 11) Разм'връ полученныхъ пособш определить не 
могу, но онъ удовлетворилъ населете, такъ какъ непосред
ственно умершихъ отъ голода не было; пособгя получались отъ 
комитетовъ и весьма мало отъ частныхъ дицъ. 

12 и 13) Местные благотворители посылали кто что могъ— 
мясо, муку, соль и др. продукты въ столовыя, въ которыхъ 
приготовлялась горячая пища и выдавался хлебъ. По дерев-
нямъ большею частью выдавалось по 30 ф. муки въ мФсяцъ 
на едока, отъ 5 летняго возраста, и по 15 ф. на младенцевъ. 

14) Число побирающихся значительно сократилось съ устрой-
ствомъ правильной организации помощи населешю. 

15) Уходяпце на заработки въ г. Казань обыкновенно воз
вращались, не найдя работы. 

Урожай ржаныхъ и яровыхъ хлебовъ, изъ 12 волостей Ци-
вильскаго уезда, для 10 въ нынептнемъ году оказался вполне 
удовлетворительнынъ. Въ двухъ же волостяхъ—Цивильской и 
Чуратчиковской, только ржаные хлеба уродились порядочно, а 
съ яровыхъ не снято и семянъ. Для сихъ последнихъ волостей 
урвдившагося ржанаго хлеба едва ли хватитъ до новаго 1893 г., 
а затемъ опять ожидается голодуха. 
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Нахтигаль, Отто Хрисшно-
вичъ, Чистопольскаго увзда, седо 
Изгорь, управляющей имъшемъ 
г. Жукова. 

На приглатеше общества шмЫ честь представить атЬдую-
нця СВЕД^ШИ по Чистопольскому уъзду. 

ПО I и II ГРУППАМЪ. 

1) Ослаблеше покупной способности бъдствующаго мъстнаго 
населешя началось съ 1 января 1892 года. 

2) Оно произошло огь недостатка средствъ на покупку про-
довольств!я. 

3) Оно могло бы быть устранено, если бы местное населеше 
им'вло запасы хлйба отъ прежнихъ урожаевъ, но таковыхъ къ 
1891 году иочти не существовало. 

4) Сыграли-ли какую-либо роль въ этотъ отношеши куль
турный хозяйства даннаго района—неизвестно; общественныхъ 
запашекъ въ здвшией местности не имеется. Натуральныхъ хлйб-
ныхъ запасовъ тоже нвтъ, а замънившихъ ихъ продовольствен-
ныхъ каниталовъ, къ 1891 году, осталось тоже немного, такъ 
какъ они выданы были до 1891 г. на продовольств1е и обсв-
менеше полей, но обратной уплаты, по случаю плохихъ уро
жаевъ, поступало очень мало. 

5) Изъ мъттяаго населешя можетъ не требовать сторонней 
помощи и обойтись собственными средствами не болъе 1°|0 . 

6) Средствами къ тому служитъ частью прежняя зажиточ
ность, частью служба на жалованш. 

7) Пестроту урожая минувшаго лъта «гвдуетъ приписать быв-
шимъ мъстами дождямъ, а местами—не сильнымъ морозамъ. 

ПО III ГРУШГВ. 

8) Необходимость нособш предусматривалась м-встнымъ насе-
дешемъ съ 1 сентября 1891 года. 

9) Приняие м-връ къ отвращешю нужды какъ по собствен
ному почпну населешя, такъ и по распоряжешю общественныхъ 
властей, оказалось невозможным*, потому что запасовъ никакихъ 
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не имелось. Принимались ли свыше къ тому катя-либо мгвры пра
вительственными учреждешями—неизвестно. 

10) Hoco6ie получается отъ земскихъ учреждений и благо-
творительныхъ лицъ. 

11) Hoco6ie выдается отъ земскихъ управъ: правительствен
ное хл'Ьбомъ, и отъ попечителъствъ, пожертвованное разными ли
цами, хл'Ьбомъ и деньгами, причемъ на послъугшя тоже покупается 
хл'Ьбъ. 

ПО П ГРУШИ. 

12) Местная благотворительность, при раздач* пособ1я на 
мъхтахъ нужды, выразилась раздачей нуждающимся семействамъ 
хлеба мукою, бъущымъ безвозвратно отъ попечительствъ; кроме 
того открыты для детей столовыя и пршты для сиротъ. 

13) Hoco6ie выдается на наличную душу мужскаго пола 
отъ 5 до 18 д., женскаго—б л., на каждую по 30 ф. муки, 
малол'Бтнимъ до 5 л., а рабочимъ отъ 18 до 65 л'Ьтъ, ничего 
не выдается. 

14) Этого пособ1я не хватаетъ тт>мъ семействамъ, въ кото-
рыхъ имеются рабочге и малолътте, поэтому ташя семейства 
бедствуютъ, и хотя уходятъ на заработки, но, по неимтзшю та-
ковыхъ, возвращаются домой; милостыней пользуются очень мало, 
такъ какъ таковую, за непмт>темъ у населешя средствъ, по-
даютъ немноие. 

16) Уходъ на заработки не былъ направляемъ ник'вмъ и 
никуда. 

16) Опособъ воспособлетя нуждающемуся населешю, ока
завшийся наиболее целесообразным^ СОСТОИТЪ въ открыли въ се-
летяхъ столовыхъ и хлебопекарень. 

ПО V ГРУППЪ. 

17) Для обсеменешя полей и продовольств!я населешя хлебъ 
покупался у купцовъ г. Чистополя, землевладвльцевъ Чистополь-
скаго и Вугульминскаго увздовъ, Самарской губернш. 

18) Покупались: рожь отъ 1 р . 30 к. до 1 р. 50 к., 
овесъ отъ 85 до 1 р. 10 к., греча отъ 1 р. до 1 р. 20 к. 
и горохъ отъ 1 р. 20 к. до 1 50 к. за пудъ. 

19) Закупки и запрещете вывоза хлебовъ за границу по-
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вл!яли въ томъ отношенк, что хлъбъ остался на MBCTE и поку
пался дешевле. 

20) Процента повншешя цвнъ на хлъбъ долженъ быть при-
нисанъ собственно неурожаю и равнялся для ржи 90 к., овса 
60 к., гречи 60 и гороха 80 к. на пудъ. 

21) Посъвовъ южныхъ сыромолотныхъ хлъбовъ принимаемо 
во внимаше пе было. 

ПО УП ГРУШГВ. 

22, 23, 24, 25 и 26). Въ данномъ район* работъ до бу
дущей жатвы никакихъ не предвидится, а если и будутъ въ 
нт.которыхъ мъстностяхъ, то очень неболышя. 

ПО YI1I ГРУППА. 

27) Неурожай и голодъ текущаго года на будущее благо
состояние района повл1яютъ очень бедственно. 

28) Местныя запашки озимей сократились на Ую часть; до-
машняго крупнаго скота убавилось на половину, а мелкаго того 
более. 

29) Распродавались голодающимъ населешемъ: лошади н ко
ровы отъ 5 до 15 р. , овцы отъ 1 руб. до 2 рублей за го
лову. 

30) Скотъ никуда не угонялся, а остался на мъхтахъ и почти 
весь зар'Ьзанъ. 

31) УЦЕЛЕВШИ скотъ продовольствуется положительно ржа
ной соломой, старыми крышами со строешй, и то не вдоволь; хотя 
и открыта карда на прокормъ лошадей до пашни, но крестьяне 
здвшней местности ведутъ туда лошадей мало, потому что не 
въ сплахъ будутъ отработать за этотъ кормъ двухъ десятинъ 
яровой пашни у безлошадныхъ хозяевъ. 

32) Вудутъ-ли сокращены, и насколько, размеры яровыхъно-
съвовъ—еще неизвестно. 

33>-34) Озимые ПОСЕВЫ въ зпму пошли надежными. 
35) Экономичесюя меры, въ видахъ устранешя на будущее 

время голодг, могутъ заключаться исключительно лишь въ за
пасе наседешемъ хлеба въ урожайные годы. 
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Деммертъ, Платонъ Але-
ксандровичъ, г. Чистополь, зем-
левладелецъ. 

Все богатство крестьянина земледельца Чистопольскаго уезда 
въ хлебе, да скот* (въ данной местности, по преимуществу 
свиньи). Если то и другое въ порядочной цене, тогда суще
ствуем и покупная способность. Те времена, когда у большин
ства населетя водились собственные запасы, въ виде хлеба 
или денегъ, отошли въ область легенды. Земля перестала давать 
обильные урожаи и надельное количество ея сократилось ровно 
вдвое, въ силу естественнаго прироста населетя; настоящее-же 
бедственное положеше подготовлено, кроме того, еще и пред
шествующими 5—6 годами плохихъ урожаевъ и недородовъ. Не 
рискуя впасть въ большую ошибку, можно удостоверить, что 
одна лишь третья часть населетя довольствуется собетвеанымъ 
своимъ хлебомъ и имееть некоторые запасы. Это люди—неуто
мимые въ труде (жадные къ работв, какъ говорятъ про нихъ). 
Они нанимаютъ землю на стороне и у своихъ обывателей, за-
севаютъ много, живутъ аккуратно, барышей не пропиваютъ, а 
потому и нынче обходятся безъ посторонней помощи, своими 
собственными средствами. Другая треть населетя, въ обыкно
венное время, имеетъ своего хлеба, за уплатою повинностей, 
до великаго поста или до весны; остальные—только до Николина 
дня (6 дек.) или до Рождеетва. 

Эти люди прокармливаются коз-какъ около своихъ обывате
лей и более состоятельныхъ родственниковъ, которые ссужаютъ 
ихъ небольшими дачами хлеба до новаго урожая, а частью на
ходясь себе работу на стороне или местную, въ имешяхъ 
землевладельцев* и пр. Изъ остальной трети мнопе уходятъ 
постоянно побираться по Mipy—вз кусочки. Такое положеше, 
повторяясь изъ году въ гочъ, сУществуетъ давно уже,—такъ 
давно, что все къ нему привыкли и не считаютъ его неаор-
мальнымъ. Разница въ томъ лишь, что, при настоящей обшир
ной площади, постигнутой неурожаемъ, некуда идти въ кусочки, 
да ихъ никто уже почти и не нодаетъ; ссуды-же между сель
чанами, при настоящпхъ высокихъ ценахъ на хлебъ, сделались 
немыслимыми. 

Пестроту урожая необходимо объяснить еостояшемъ погоды 
и различ1вмъ местностей; такъ напр., замечено, что урожай 
прошлаго года былъ лучше въ местностяхъ лесныхъ, въ тюбя-
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кахъ, т. е. тамъ, где сохранилось бол$е влаги. Овсы ранняго 
посева на подготовленной съ осени земля, хотя и вышли самъ 
другъ, но все-таки уродились, а вне этихъ условгё—не дали 
ровно ничего. Точно также, где набежала случайно тучка, вы-
палъ своевременно дождь,—тутъ хлъбъ, рядомъ десятина, не по
дучившая капли дождя—пустая. Необходимость пособш хотя 
и можно было предусмотреть еще при самой уборке яровыхъ 
полей, но мйръ, исходящихъ непосредственно отъ населенк, ни-
какихъ не принималось, если не считать такими обыкновенныя 
донесешя чрезъ волостпыя правлеия подлежащимъ зэмскимъ 
удравамъ. Окотъ распродавался съ осени, годный на мясо, для 
«•встнаго употребления; быки по цЬнамъ отъ 12 до 20 руб., а 
яловыя коровы НЕСКОЛЬКО дороже. Тощш скотъ, негодный на 
мясо, продавали по 7 —15 руб. Ни о какихъ агрономическихъ 
мт.рахъ къ поднятш благосостояшя яаселешя въ данной мест
ности пбтъ р^чи, да повидимому нътъ и въ мысляхъ. Вопросъ-же 
о малоземельи, напротивъ, не сходитъ съ языка. 

2) Саратовская. 
СТолыпинъ, Дмитрж Аркадье-

8ИЧЪ, г. Вольскъ, камеръ-юн-
керъ, землевладелец^ 

Райономъ для ответовъ я избралъ северную половину Воль-
скаго уезда, къ съверу за водораздедомъ реки Терекпш, т. е. 
лучшую черноземную часть уезда, примыкающую къ уъздамъ 
Саратовскому, Еузнецкому, Петровскому и Хвалынскому. 

Вопросы чисто статистичесие, требующде точныхъ цифро-
выхъ сведенй, оставлены мною почти безъ отвътовъ сознательно. 
Таив вопросы недавно и едва еще только начииаютъ уяснять 
себе немнопе передовые хозяева, и то только ио собственному 
хозяйству. Вообще-же все мы бродимъ ощупью еще въ тем-
номъ лесу сказочно-канцелярской волостной статистики, едва 
освещаемомъ кое-где редкими просветами тоже устарелой уже 
подворной крестьянской описи земской статистики. Вотъ почему 
саратовское земство и решило ходатайствовать объ организации 
единой общенаучной статистики на совместныя, нроиорщонально, 
средства казны, земства и городовъ, то есть статистики обще
государственной, отъ которой все органы государства (церков
ные, административные, военные, судебные, земсие, городспе, 
общественные и научные) могли бы безбоязненно черпать иужныя 
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имъ, и несомненно точныя и своевременный св'вд'Бтя, какъ по 
фундаментальной, такъ и по текущей статистике народной 
жизни. По проекту саратовскаго земства—въ каждомъ уезде 
учреждается уездный статиетичешй комитета, заведуемый и ру
ководимый спещалистомъ дела, состоящимъ на государственной 
службе, съ нужнымъ для увзда штатомъ статистиковъ-собира-
телей и счетчиковъ; этотъ комитетъ собираетъ самолично на 
местахъ, при содМствш интеллигенции и служащихъ увзда, по 
утвержденной однородной и общей программе, весь нужный 
статистический матер1алъ, группируете, систематизируете и ре
дактируете его, тоже по утвержденной общей и однородной про
грамма, и препровождаете свой уездный сводъ въ губернски 
етатистпчесшй комитетъ; губернски же комитете, въ свою оче
редь, составляете, изъ ВСБХЪ уЬздныхъ сводовъ, свой обпцй 
статиетичешй сводъ по губернш, который и препровождаетъ въ 
центральный статистическш комитетъ, какъ матер!алъ для свода 
общегосударственнаго; такимъ образомъ, главная задача новой 
статистической организации комитетовъ увздныхъ, губернскихъ и 
центральнаго, по единой, общей, утвержденной программ*, это— 
сообщать своевременно ВСЕ требуемыя отъ нихъ точныя стати-
стичестя сведешя, повсемъ вопросамъ народной жизни, ВСБМЪ 
оргарамъ государства. Стоимость такой неотложно необходимой, 
односистемной организации статистическаго диагноза, хотя бы 
только главныхъ недуговъ, неустройствъ и нуждъ народной 
жизни, вычислена саратовскимъ земствомъ, приблизительно, отъ 
5,000 и до 10,000 рублей ежегодно на каждый увздъ, то 
есть—не более какъ въ 100,000 рублей ежегоднаго статисти
ческаго расхода на всю Саратовскую губернш, площадь которой 
обширнее многихъ иностранныхъ государству между ТБМЪ, фак
тически расходъ на теперешнюю статистику, если суммировать 
всв затраты денегъ, времени и труда ВСБХЪ ВЪ отдельности ве
домству учреждений, земствъ, городовъ и ученыхъ обществъ. 
ведущихъ каждое самостоятельно какую-то свою специальную ста
тистику, а также расходы оффищальной статистики правитель-
ственныхъ комитетовъ, по мцввш саратовскаго земства, будетъ 
едва-ли меньше. Но видь качество топерешней разрозяенной, 
безсистемной, неполной, часто разноречивой въ своихъ цифрахъ, 
разновременной и, такъ сказать, субъективной статистики, ни
кого решительно не удовлетворяете, а только путаетъ, сбиваете 
съ толку, затрудняетъ въ выводахъ и уже вовлекло насъ въ 
грубыя и разорительный ошибки, положительно тормозящдя пра-



— 235 — 

вил^ный ходъ и нормальный ростъ нашего государственна™ раз
вития. Реформа статистики, но мненно саратовскаго земства, 
неотложно необходима, какъ первый и коренной шагъ на путь 
спасешя. 

ГРУППЫ I и II . 

t l ) Ослаблеше покупной способности бъдствующаго населешя 
моего района, ВСБХЪ еословй, началось уже давно, а именно— 
съ 1879 года. J 

2) Произошло это отъ слвдующихъ общихъ и м'Бстныхъ при-
чинъ: въ конце семидесятыхъ годовъ пережита была бедственная 
война, начала быстро и непосильно возрастать задолженность 
земли банкамъ, также быстро и непосильно увеличились обло-
жешя земли, арендныя ренты, и вообще податныя и платежныя 
повинности; потребовался усиленный сбытъ за границу народ-
наго труда, при страшномъ упадке курса, ради ускоренной 
реализащи нужныхъ денегъ, а не естественнаго спроса чужихъ 
рынковъ, значитъ сбытъ дешевый, убыточный, форсирующш 
нормальный спросъ рынковъ. 'Усиленная многолетняя вырубка 
лесовъ и возрастающее усыхаше рекъ и родниковъ вызвали въ 
1879 году за собою уже и нервыя, грозныя для будущаго,яв-
ленът засухъ, помоховъ, мглы, лт/гнихъ сухихъ тумановъ и 
сухов'Ьевъ на пространств* большихъ районовъ, а следовательно 
и довольно чувствительный местный неурожай, который, въ свою 
очередь, положилъ начало истощешю имевшихся тогда еще зна-
чительныхъ продовольственныхъ и СБМЯННЫХЪ запасовъ; общш, 
уже на огромномъ районе, неурожай ^ледующаго 1880 года, 
превратился прямо въ общш голодъ Поволжья и ЙТОТЪ ГОДЪ са-
мимъ народомъ названъ голоднымъ годомъ; онъ истощилъ окон
чательно все прежше запасы и подавилъ многомшшонвымъ дол-
гомъ ссудъ—пособи, намноие годы, весь будущш производительный 
трудъ; тогда, правда, еще не потребовалось чрезвычайныхъмеръ 
и ^резмерныхъ расходовъ, но потому только, что до бедствтя были 
еще старые запасы и силы, населеше еще не было угнетено непосиль-
нымъ ссуднымъ долгомъ.; Значитъ, чрезвычайные меры и расходы 
не нужны, когда у населешя есть запасы и нетъ долговъ; урокъ 
яазидатепьный, но, увы, тогда же нами забытый; теперь, въ 
тяжкую годину еще большихъ бедеттай, запомнпмъ его навсегда! 
Трети, за прожитое последнее десятиле™, ударъ—падежъ скота 
въ 1884 году ослабилъ, наконецъ, и животный инвентарь на-
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селешя до крайности; ,безъ преувеличешя ложно сказать, что 
русски ыужикъ Поволжья, съ этихъ поръ, остался съ пустыми 
почти руками, на полуизсохшей, обезлесенной голой земле и 
обмелевшихъ рекахъ, да съ здоровеннымъ на плечахъ грузомъ 
недоимокъ и ссудныхъ долговъ! J Любопытно тогда, но съ ТБМЪ 
ВМЕСТЕ и больно было любоваться, какъ все эти невзгоды и 
еще разныя иныя проделки своихъ-жо молодчпковъ, хоть-бы чу
точку, могли пошатнуть стараго русскаго великана, видавшаго 
на своемъ веку еще и не таше виды! Онъ не пошатнулся въ 
начале восьмидесятыхъ годовъ, ибо впереди ему еще много 
службы; но целый рядъ потомъ урожайяыхъ годовъ, восьмиде
сятыхъ, уже не могъ помочь горю и подкрепить потрясеняаго 
производителя труженика, а спросъ рынка безсердечно ронядъ свои 
ЦБЕЫ на трудъ все ниже и ниже! После роздыха нъсколькихъ 
урожайныхъ годовъ опять грянулъ очередной, и все но т4мъ-же 
стихйнымъ прпчанамъ, частично неурожайный 1890 годъ, а 
всл'Бдъ за нимъ, безъ всякаго роздыха, грянулъ п второй, уже 
на огромномъ район* 17 губерщй, хотя бы и „пестрый", но 
совсвмъ бедственный, неурожай 1891 года, и грянула на ис
томленное, совершенно беззапасное населете, частью даже (осо
бенно наши татары) не осилившее еще свои недопмки-долги 
1879—1880 годовъ. Къ такой кучв ударовъ, къ стыду на
шему, никто не приготовился и, очевидно, оставалось только 
хвататься наобумъ, въ смертныхъ попыхахъ государственной па
ники, за недостаточно обдуманный чрезвычайныя меры, произ
водить чрезмерные, невознаградимые, частью непроизводительные для 
государства и раззорительные расходы, безвозвратные даже въ даде-
комъ будущемъ, а главная беда, —нисколько не устраняющее возмож
ность, даже еще более учащенныхъ и нерк>дически усиливающихся, 
повторешй бедствш въ самомъ близкомъ будущемъ! Упаси насъ Гос
подь думать, что плохо-ли, хорошо-ли, но беду мы пережили и вы
страдали, а до новой беды будетъ-де отдыхъ и время для обдуманной 
защиты?!. Нетъ, нельзя повторять такихъ ошибокъ, какъ это сде
лано было после бедств1й 1879 —1880 годовъ. Беда далеко 
еще не пережита, не выстрадана, а все еще душитъ нестерпимо 
больной, истомленный организмъ народнаго труда. Слишкомъ рано 
еще отдыхать и успокаиваться, нетъ времени для передышки, 
такъ какъ даже собственно еще и не начато правильное лечеше, 
не сделано правильнаго д1агноза свойствъ и причинъ болезни, 
не дано еще больному надлежащаго лекарства, а применялись 
пока лекарства только неревязочнаго пункта, временно утоляю-
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лця острыя боли и задерживавшая кровоистечеше, но не псцт,-
ляюшдя корень болезни. Говорю это потому, что помню хорошо, 
какъ мы скоро успокоились поел* 1880 года. 

3) Вонросъ о томъ, какими мирами могло-бы быть устра
нено несомненное ослаблеше покупной (сперва-бы недурно и 
одной платежной) способности бйдствующаго мъттнаго населетя, 
вопросъ, пожалуй, сложный и даже спорный въ деталяхъ, но 
въ принципФ онъ совершенно ясень: не требовать отъ населешя 
того, въ чемъ оно истощено, чего у него н'ьтъ или дается ему 
слишкомъ дорого, и дать ему срокъ окрепнуть и стать на ноги. 
Разъ у мужика н^тъ денегъ и н'Ьтъ у него возможности добыть 
ихъ для уенлешя своей покупной (сперва, повторяю, будетъ и 
„платежной") способности, иначе, какъ чрезмерно дешевымъ 
обм'Ьномъ своего кровнаго труда на слишкомъ ужь дороия 
деньги, то надо, такъ или иначе, облегчить или разм'Ьръ его 
обязательныхъ денежныхъ платежей, долговъ и повинностей, пли 
изменить способъ ихъ погашешя. Если, наприм'ьръ, признано 
будетъ, что плательщикъ, обремененный еще старыми недоим
ками, ослабленный до нельзя бъу1,етв1емъ 1890—1891 годовъ 
и задолжавшщ государству вновь, во время этого бйдетъчя, но
вый громадный ссудный долгъ, никакъ не въ силахъ будетъ 
гиблые десятки лътъ вырваться изъ кабалы долговъ, прокор
мить при этомъ себя п семью, и уплачивать еще своп оклад-
ныя текупця повинности, то остается, конечно, либо простить ему 
кое-что прежними способами ВсемилостивМшаго Манифеста, 
либо дать ему новые способы осилить и погасить самому долги 
недоимки, и себя съ сеньею прокормить, и сделаться исправ-
нымъ навсегда плательщикомъ. Послйдвш исходъ, кажется мяв, 
исходъ бол'Ье достойный, нравственный и справедливый. От-
чего-бы не принять государству отъ своего плательщика, вместо 
денегъ, его трудъ, который обезц'Ьненъ вольнымъ рынкомъ? От
чего-бы государству и земству не вернуть этому труду, вевми 
мощными своими государственными и земскими средствами, его 
настоящую, справедливую денежную ценность, болЬе быстрый въ 
году торговый оборотъ движешя, и болъе выгодное примкнете 
н прпложеше? Отчего-бы, нанригвръ, не принять государству и 
земству отъ евоихъ плательщиковъ уплаты недоимокъ прошлыхъ 
jdsrb, новыхъ долговъ-ссудъ и даже текущихъ окладныхъ сбо-
ровъ натурою, запаснымъ продовольственнымъ и евменнымъ зер-
номъ, пудъ за пудъ долга, въ м-встные мелгае запасные склады? 
Отчего-бы, елсшомъ, не признать народный трудъ патентован-
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нымъ и монопольнымъ поставщикомъ, во всеыъ в всегда, всвхъ 
общегосударственныхъ и земскихъ спросовъ на содержаие и 
благоустройство государства, безъ воякаго посредствующаго ко-
jinccioHepcTBa и посредничества кого-либо? Вольское земство хо
датайствуешь о медкнхъ м'Бстныхъ зерновыхъ съ варрантами 
складахъ и о платежахъ натурою уже много л'Ьть, НО такое хо
датайство однимъ г^бернаторомъ было опротестовано, другимъ 
вызвано опять къ жизни и передано на обсуждеше губернскаго 
земства, а посл'вднимъ не разработано, какъ яко-бы трудноосу
ществимое, безъ требуемой закоиомъ, „сознательной инициативы" 
въ деле самихъ сельскихъ обществъ!? Неужели склады-запасы 
въ государстве нужны только „сельскимъ обществамъ", а не 
всБмь плателыцикамъ всего государства?! 

4) Культурныхъ хозяйства въ моемъ районе еще слишкомъ 
мало, и мишатюрность ихъ размвровъ не даетъ имъ возможности 
конкурировать съ некультурными, экстензивными хозяйствами, въ 
д'БЛ'Б заработной помощи обедневшему населешю; въ хозяйствахъ 
экстензивныхъ, иреслвдующпхъ не качество, а количество обо
рота, наеелеше всегда находитъ больше платныхъ работъ. 

Общественныя запашки, какъ и везде, не удались въ моемъ 
районе, по вевмъ общепзввстнымъ причинамъ; удалось только 
уговорить наеелеше завести ихъ, благодаря въ этомъ дгвле на
стойчивости мъттяыхъ властей и соблазну разныхъ льготъ въ 
ссудахъ, возвратъ коихъ, по мн'Бнщ некоторыхъ М'Бстныхъ вла
стей, гарантированъ, яко-бы более, общественными запашками, 
чемъ одною круговою порукою богатыхъ за б'вдныхъ; къ тому-же 
надзоръ за строгимъ и действительно правильиымъ нримънешемъ 
круговой поруки, безъ малейшаго кулачества и ростовщичества, 
для местныхъ властей, конечно, немного хлопотливее и труднее, 
чемъ написаше грозной бумажки старшине и старосте о немед-
ленномъ сборе, или простое предписаше о производстве такой-то 
запашки подъ руководствомъ неизвестно кого. Лично, я вполне 
убеждепъ, конечно, что ни общественныя запашки, ни круговая 
дорука, а тгвмъ более при существоваии у насъ известныхъ 
всемъ способахъ чисто иолицейскаго фиска, ровно ничего не га-
рантпруютъ, и удивляюсь только слепоте техъ, кто действи
тельно этого не впдитъ, илп просто не хочетъ видеть. Ведь 
отрезаются подъ общественныя запашки всегда худппя земли 
надела, евмена и обработка наихудшаго качества, дело ведется 
кое-какъ, неумело, принудительно, съ запаздыватями всехъ 
работъ, всего чаще просто на деньги, иаймомъ, или даже под-
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рядомъ кулачка, безъ малейшаго контроля и учета, прямо въ 
убытокъ, съ большими злоупотреблении, видимо какъ дело 
цустяшное, затейное и нелюбимое. Главная причина всеобще! 
несомненной антипатш наеелешя къ общественнымъ за (ашкамъ— 
это невозможность и кропотливость правильна™ и справедлива™ 
распределена количества и качества труда, особенно между ло-
шадными и безлошадными, многорабочими и малораоочими семвями, 
а также принудительное сходство работъ съ ненавистной па
мяти барщиною; я, до сихъ лоръ, много летъ безуспешно добиваюсь 
вести хозяйство Столыпияскаго онытнаго хутора на нача-
лахъ артоли-товарищества, съ главною целью привлечь въ то
варищи всю окрестную безлошадную и безхозяйетвенную голытьбу; 
я прошу только даровыя голыя руки, а все остальное (землю, 
семена, постройки, инвентарь весь—живой и мертвый) даю въ 
пай отъ себя съ твмъ, чтобы МНЕ руководить дъломъ, а ба
рыши делить прямо деньгами оборота; но нъть, безуспешно, и 
не по недоварю, и не потому, что въ деле я строгъ и крутъ 
характеромъ, а потому, что „ты насъ будешь выгонять" на 
работы, какъ бывало, на барщине, и... просится „ужъ лучше" 
прямо наймомъ, въ работники-батраки. Казалось-бы—непонятное 
npoTHBOpinie!.. Но русскш мужикъ смотритъ разно на аль-
труизмъ лиганяго, даромъ отъ Господа даннаго добра, п на 
альтруизмъ своего труда! Трудъ свой онъ ценить, учишчаетъ 
и разверстываетъ чуть не еврейскимъ эгоизмомъ; больно онъ тя-
жекъ! Общественыя запашки, круговая порука и весь навя
занный ему крепостною эпохою и целями фиска, непонятный 
ему и давящш его во всемъ, общинный строй, представляется 
русскому мужику см'Бсыо принциповъ коммуны и аракчеевскихъ 
хозайствъ. Русшй мужикъ не понимаетъ и не признаетъ об
щины; у него есть только—М1ръ, какъ у еврея—кагалъ, въ 
смысл* римскаго „союзъ-сила", альтруизмъ у него не политика, 
а „сердечное православ1е"—братская, добровольная уступка отъ 
излишка, даннаго Господомъ, милосерд1е; а трудъ—личная сила, 
святая, неприкосновенная ни кому! Еакъ-же иначе объяснит.» 
его доминанту жизни, эту мечту-болезнь о земле? Отчего не о 
деньгахъ? .Конечно, для личнаго труда! И. когда даютъ ему 
„общинную" землю, онъ сейчасъ-же ее делитъ на души 
или дворы! 

Натуральные хлебные запасы въ моемъ районе еще не за
менены продовольственными капиталами; пополняются эти запасы 
въ xopomie годы даже весьма исправно и редко расхищаются; 
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но разве они могутъ охранить населеше отъ голода и неурожая 
своими размерами засыпки 8 пудовъ озимаго зерна и & пудовъ 
яроваго зерна съ ревизской души десятой ревизш'? Очевидно, 
что эти запасы должны быть доведены до размеровъ действи
тельной потребности, а именно: продовольственная засыпка, отъ 
урожая до урожая, по пуду въ мпсядъ на каждаго живаго 
едока, хотя бы п работника, неимеющаго все-таки работъ въ 
голодный годъ, а семенная засыпка—въ томъ количестве вйса 
данныхъ свмянъ, которое принято сеять на одну казенную деся
тину (ржи 8 п., овса 8 п., проса 1 п. и т. д.), помноженому на число 
носввныхъ ежегодныхъ десятинъ района, озимыхъ и яровыхъ. 
Тогда районъ, въ которомъ числится, отъ груднаго ребенка до 
старика обоего пола, 100 ъдоковъ и, кроме того, всего 200 но-
сЬвныхъ десятинъ трехполья (по 100 десятинъ озимаго и 100 де
сятинъ яроваго посева), будетъ иметь въ своемъ запасномъ 
складъ: 1,200 пудовъ продовольственныхъ, 800 пудовъ ози
мыхъ свмянъ ржи, 1,000 пудовъ свмяннаго овса, или 100 пу
довъ съмяннаго проса; населеше такого района, съ такою за
пасною засыпкою, уже действительно и несомненно будетъ ВПОЛНЕ 
обезпечено и отъ голода, и отъ неурожая. 

5) Въ моемъ районе, съ золотымъ дномъ чернозема, съ сум
мою градусовъ тепла, во время растптельнаго первда года, до
статочною даже для бахчевой культуры, при полныхъ на мъстахъ 
запасахъ зерновыхъ для всвхъ ъдоковъ и для всъхъ посъвныхъ 
десятинъ района, местное населеше несомненно можетъ не тре
бовать сторонней помощи и обойтись собственными средствами, 
даже п въ голодный, и въ неурожайный годъ. 

6) Главная, и почти единственная, отрасль труда населешя 
моего района—это земледЛше; трудимся и зарабатываемъ мы, 
значитъ, всего только пять месяцевъ изъ двенадцати годовыхъ;. 
не въ примеръ вольготнее, по сравнешю съ другими народами, 
но и голоднее; промысловъ, ремеелъ и кустарныхъ производствъ 
у насъ слпшкомъ еще мало, а зимщй извозъ выгоденъ только 
въ кормовые годы, да и все эти зимшя отрасли труда пока 
еще, какъ всемъ известно, доступны только более зажиточной 
и лошадной части населешя. 

7) Пестроту урожая минувптаго года 1891 года, нередко 
ве самыхъ близкихъ разстояшяхъ, следуетъ приписать, несо
мненно, полосности бывшихъ дождей; это бросалось въ глаза; 
где вовремя, узкой полосой, смочилъ землю дождь, тамъ и уро
дилось, а рядомъ, на изсохгаемъ заговвдкв, все выгорело. Вы-
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водъ изъ этого назидательный: земля неизсякаеиаго пюдород1я 
есть, сумма тепла, нужная для произросташя лучпшхъ хлебовъ 
есть, а не хватаетъ влаги; дайте влагу и все спасено. Пора 
обратить внимаше на глубокомудрыя слова генералъ - хирурга 
Moore, что, для предупреждешя голода, главное и ВПОЛНЕ на
дежное средство—это задерживать воду въ стране. Объ этомъ, 
еще съ осени прошлаго 1891 года, ходатайствуете Вольское зем
ство, но пока еще безуспешно. 

ГРУППА III. 

8) Местное населете моего района предусматривало необхо
димость noco6ifi, точнее сказать—боязливо предвидело неизбеж
ность ихъ еще съ ранней осени 1890 года, особенно 
неурожайнаго на корма, когда уже выяснилась невозможность 
прокорма скота и началась усиленная и убыточная распродажа 
продуктивна™, яко-бы излишняго, скота ради сохранешя хотя 
рабочаго скота. 

9, 10 и 11) По собственному почину местное населете какихъ-
либо мвръ, по обыкновенш, не приняло, такъкакъ къ самопомощи 
еще мало способно, а привыкло просто, въ минуту беды, зака-
баливать себя и будупцй свой доходъ всегда тягостнымъ и ча
сто неоплатнымъ долгомъ. Въ данномъ случая тоже помощь 
была оказана ссудная, долговая, по главной инициативе адми
нистративной власти; земство, даже после горькихъ уроковъ 
1879—1880 годовъ, все-таки оказалось неподготовленнымъ къ 
новой 6ЪДБ, съ недостаточными запасами, съ неразработанными 
м-рами менее раззорительной защиты насолетя, и даже безъ 
точныхъ сведвшй о размерахъ его разорешй, или наличности 
на местахъ сохранившаяся еще благосостояшя населешя. Еогда, 
по энергическому требование административной власти, началась 
суетливо поспешная скупка, по высокой цене и за тридевять 
земель, громадныхъ парий хлеба, запрудившихъ железныя до
роги и застрявгаихъ было на долго въ пути, тогда—на местахъ, 
ко всеобщему изумленно, вдругъ объявились местныя предложе-
шя тоже большихъ хлебныхъ и семенныхъ парий, и даже по 
ценамъ, болве дешевымъ, притомъ, выппсныхъ. Теперь, къ концу 
зимы, даже еще бол!;е выясняется несомненное существование 
на местахъ миллюнныхъ запасовъ, все возвышающихся въ цене, 
не смотря на запретъ вывоза и громадный подвозъ хлеба пзъ 
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дальнихъ мъхтъ. Такой еюрцризъ узнанъ зеиствомъ не изъ своей 
статистики, а отъ полицейской статистики административной вла
сти и земскихъ начальниковъ. Нельзя не отметить также того 
страннаго обстоятельства, что скупка главной массы озимыхъ 
сьмянъ и всего продовольственнаго на зиму хл'Ьба производилась 
фактически, за счетъ земства, вовсе не исполнительными орга
нами земства, вовсе не личяымъ составомъ губернской и увзд-
ныхъ управъ, и безъ всякаго ихъ надзора, разными членами 
продовольственнаго комитета, коммерсантами, маклерами, на jrfc-
стахъ земскими начальниками, частными лицами и т. н/Только 
теперь, къ весн* 1892 года, губернское земское собрате пору
чило, наконецъ, скупку яровыхъ сьмянъ и кормовыхъ средствъ 
для рабочаго скота земскимъ управамъ, по возможности на M4-
стахъ, въ пред'Ьлахъ Саратовской губернш. Лучше поздно, Ч'БМЪ 
никогда. 

ГРУППА IV. 

12, 13 и 14). Местная благотворительность выразилась 
преимущественно въ организацш попечительствъ съ даровыми сто
ловыми и выдачею дароваго продовольсшя на руки, то есть — 
въ милостыне наиболее нуждающимся, особенно дъ"гямъ, сиро-
тамъ, старикамъ, больнымъ и немощнымъ. Раздача же пособи, 
то есть долговыхъ возратныхъ ссудъ изъ продовольственныхъ 
губернскаго, земскаго и имперскаго капиталовъ, организована 
также, какъ это было въ 1880 году, съ прибавкою надзора 
земскихъ начальниковъ. 

15)Уходъ нуждающихся рабочихъ силъ началъ направляться 
только съ текущаго февраля 1892 года, по указашямъ ведом
ства общественныхъ работъ, все больше въ дальшя и чужая мФ-
ста; дома у насъ работы еще не открыты, нгьтъ и заработковъ. 

16) Способъ воспоеоблеюя нуждающемуся населещю, ока
завшейся наиболее до сихъ норъ, по моему мн^нш, цьлеоообраз-
нымъ, заключается въ частной благотворительности—по ПОСЛО
ВИЦЕ—съ Mipy но нитк-в, голому рубашка; да и обойдется онъ 
много дешевле долговыхъ пособш и ссудъ. 

ГРУППА У. 

17 и 18) Закупался, необходимый для обсвменешя полей 
и продовольсшя населешя, хл^бъ, какъ сказано мною выше, 
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до сихъ поръ, съ редкими и ничтожными исключешями, не нзъ 
местныхъ занасовъ, а въ дальнихъ губертяхъ и по ц/Ьнамъ, не
понятно высокимъ."] Объяснить и оправдать такую дороговизну 
скупки, при льготахъ провоза, дело будущихъ ревизш и контроля. 

19 и 20) Татя дальшя, непомерной дороговизны, за
купки, а также запреть вывоза хлебовъ за границу, на видо-
изм'Ьнеше местныхъ пенъ не оказали никакого полезнаго вл1я-
шя; наоборотъ, теперь къ весне, местныя цены даже, какъ 
известно, повысились противъ осеннихъ. Цены, говоритъ му-
жикъ, Богъ строить; действительно, искуственныя направления 
и руководительства экономическихъ естественныхъ законовъ спроса 
и предложещя всегда почти кончаются плачевною услугою угне-
тешя либо труда, либо капитала. 

21) ПОСБВЪ южныхъ сыромолотныхъ хлебовъ въ моемъ 
районе безопасенъ относительно всхожести и количества урожая, 
хотя, правда, следуетъ принять во внимаше переродъ южныхъ 
сортовъ; но о такихъ тонкостяхъ никто и не думалъ. 

ГРУППА YI. 

Неудачи закупокъ во время текущаго бт>дств1я, въ сравнети ст. 
неудачами закупокъ въ першдъ бедств!я 1879—1880 годовъ, 
отчасти уже выясняются далеко не въ пользу тепереншихъ без-
порядковъ; дъло велось теперь еще хуже и убыточнее; впро-
чемъ, окончательный выводъ, точный, пока еще не совсъмъ 
ясенъ, ибо дъло не окончено. Тогда, въ 1879—1880 годахъ, 
закупки велись все-такп на почве закона, лично земскими 
управами или ихъ собственными уполномоченными, подъ непо-
средственнымъ надзоромъ самихъ управъ, на мъстахъ, на гла-
захъ. Теперь, въ 1891—1892 годахъ, прямые исполнительные 
по закону органы земства—управы, оказались яко-бы и поче
му-то немощными и неспособными справиться съ своими обязан
ностями; въ собрашяхъ обсуждался, конечно, вопросъ объ уси
лении состава управъ и являлись даже предложешя безвозмезд
ной, даровой ответственной службы земству; но все это было 
отклонено и решено, очень ужъ поспешно, лучше (?) прибе
гнуть къ безответственной помощи и содействш местной адми
нистрации и разныхъ продоводъетвенныхъ комитетовъ, въ ко
торые приглашены были даже коммерсанты и маклера, Послед-

16* 
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ств1я всего этого всъмъ извъттны, а разберутся въ нихъ, надо 
над-вяться, будущая ревиз1Я и контроль. 

Неудачи, затвмъ испытанный нри раздаче пособШ, все 
старыя, тоже общеизвестная, знакомыя пзъ бывшей практики 
(ГЕДОМЯ 1879 —1880 годовъ, а главное—неотразимо все еще 
неустранимыя, пока не будетъ переем отрвнъ весь продовольствен
ный уставъ. Оторонникамъ - доктринерамъ принципа круговой 
поруки такой пересмотръ. конечно, не желателенъ; но, когда-
же, наконецъ, соблаговолятъ они обратить внпмаше на то, что 
именно отъ круговой поруки и вся б'Ьда? В-Ьдь никто изъ нихъ 
не станетъ отрицать того, что населеше откровенно и громо
гласно жалуется на принудительную разорительность этой самой 
круговой поруки, прямо сопротивляется ея примъненю разными 
увертками и, при всемъ своемъ прирожденномъ православномъ 
милосердш ко всякому „несчастью", упорно разверстываетъ 
ссуды-нособ1я ВСБМЪ поровну, на вевхъ одинаково, богатыхъ и 
б'Бдныхъ, а при взыекаши недоимокъ от'бираетъ у недоимщи-
ковъ посл'Ьдтй загонъ надела, по дешевой ОЦЕНКЕ, въ пользу 
бргатаго однообщественника, уплатившаго за бедняка недоимку. 
В*дь пора же понять, что все это делается, не подъ вл1яшемъ 
безсердеч1я или мнимаго руководительства яко-бы кулаковъ и 
каштановъ, м1рскими сходами; делается это съ полнаго и созна
тельна™ соглайя всего Mipa, въ которомъ бвдняки всегда почти 
въ большинстве, и могли-бы взять верхъ; но, по данному во
просу, просто совести но хватаеть у нихъ на это и вотъ по
чему, какъ старики МНЕ не разъ сами объясняли, „трудиться, 
говорятъ они, долженъ каждый, и гръхъ жить на чужой трудъ, 
да и никакого права бедный чужимъ трудомъ жить не пмветъ, 
а богатаго въ его пользу общипывать и негоже, да и Mipy не
выгодно; такъ ВСЕ по Mipy пойдемъ, а дармовда и могила не 
исправить". Кажется ясно, что русекгй мужикъ признаетъ толь
ко альтруизмъ добровольная) милосерд1я, но не коммунизмъ тру
да и трудоваго своего достатка; такъ зачьмъ же насиловать 
его м1ровоззр,вн1е но готовому шаблону чужихъ западныхъ док-
тринъ и не давать ему выработать, естественнымъ культурнымъ 
ростомъ, своей новой русской правды-истины въ жизни? 

ГРУППА VII . 

22—26) Въ очередномъ октябрскомъ собрапш 1891 года 
Вольское земство обсуждало именно вопросъ о томъ, каюя въ 
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увздв работы и по какимъ соображешямъ могутъ, съ наибольшей 
пользой, быть предприняты безотлагательно, въ чемъ заключается 
ихъ польза и во что приблизительно должны онв обойтись. Еще 
ранЬе, 8 шля 1891 года, т^-же самые вопросы, по отношенш 
ко всей Саратовской губернш, я пытался провести на обсуж-
деше экстреннаго губернскаго земскаго еобрашя и ставядъ ихъ 
въ связи съ кореннымъ вопросомъ, для котораго и созвано 
было экстренное собрате, то есть, съ вопросомъ о томъ,—какъ 
и Ч'БМЪ помочь населенно, если будетъ голодъ?! Я предлагалъ 
собрашю предоставить малыхъ, старыхъ, немощныхъ и сирыхъ 
благотворительности и милосердш общественному, а рабочему на-
селенш дать трудъ, работу, безъ всякаго въ будущемъ долга, 
безъ кабалы на мноие годы; мив казалось тогда яснымъ, что 
рабочш имъетъ, просто, даже право требовать отъ насъ и госу
дарства работы, а кредита, ссуды-пособ1я, мы, въ свою очередь, 
шгБемъ право даватъ только кродито-способнымъ; такъ какъ пред
полагаемая въ то время нужда Саратовской губернн определя
лась собрашемъ свыше 8 миллшновъ рублей, то мнгв и казалось 
тогда, что на такую уйму денегъ возможно произвести во всей 
губернш щЕлую массу капитально-экономическихъ, мелшрацшнныхъ 
работа, прямо охранительныхъ, защитныхъ противъ будущихъ 
неурожаевъ. Собраше, однако, усомнилось тогда въ томъ, 
можно-ли ему сейчасъ-же решать скоропалительно такой важный 
вонросъ, и не разгорится-ли пожаръ, если не тушить самое его 
начало Ч'БМЪ попало? Никакого, однако, пожара тогда еще не 
было и голода еще не было, шла еще уборка хл^боБъ, а до 
замы оставалось бол^е четырехъ рабочпхъ м'Ьсяпевъ! Я просилъ 
тогда немедленно созвать экстренный увздныя земсшя собраия 
для подробной разработки деталей вопроса относительно увзд-
ныхъ потребностей, а, з атат , редакпдю общаго отъ губернщ 
ходатайства, доварить губернской управе, совместно съ выбор
ными отъ каждаго увзда гласными, не созывая вторично гу
бернскаго еобрашя; но собрате постановило образовать особую 
коммиссш общественныхъ работъ, которой и поручить разработку 
вопроса и представить свой докладъ первому следующему соб
рашю; вопросъ былъ, словомъ, похороненъ и даже не переданъ 
въ увздныя собрашя; вся осень 1891 год& пропала непроизво
дительно и громадная рабочая сила населешя, по ничтожности 
собственных'!, и частныхъ работъ въ неурожайное время, оста
лась, сложа руки, безъ заработка на зиму; пришлоеь государству 
кормить даромъ и рабочую силу. 
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ГРУППА УШ. 

/ 27) Неурожай и голодъ 1891 года повл1яли на будущее 
благосостояше моего района угнетавщимъ образомъ; населете 
ослабило имущественно я задолжалось до крайности; денежный 
возврата ссудъ и пособШ немыслимъ въ скоромъ времени, даже 
при самыхъ счастливыхъ обстоятельствах*; да и врядъ-ли че-
резъ много л'Ьтъ удастся населен!» погасить деньгами этотъ 
долгъ окончательно-

28) М'БСТНЫЯ запашки не сократились, но перешли изъ 
слабыхъ рукъ въ бол^е крйпйя. Рабочгй скотъ тоже видимо со
кратился пока немного, только разв'Ь своимъ ежегодным" бра-
комъ, а отчасти и переходомъ пзь рукъ въ руки; но продук
тивный домашшй скотъ сократился значительно, не менФе какъ 
на 80 °|0, ибо, помимо усиленнаго брака старья, несомненно 
зарезано, прямо на мясо и кожи, много скота крупнаго и мел-
каго, по невозможности прокорма и малоцънности спроса. 
~"~ 29) Осеншя и зимшя цъны 1891 —1892 годовъ на скотъ, 
въ сравнеши съ ценами прошлыхъ лът'ь, пали не особенно, такъ 
какъ цйны на скотъ вообще уже несколько л'Ьтъ сильно угне
тены отсутшпемъ спроса, недостатком* и дороговизною кормовъ. 
Напримъръ, я лично продалъ, въ октябри 1891 года, еже
годный бракъ шпанки по 2 р. 80 к. кругом* за сытую голову, 
а мясной бракъ дал* жв.Ъ въ среднемъ, сверхъ шкуры, до 1 р. 
за пудъ, т. е. за сытаго вола отъ 15 — 22 руб. и еще шкуру 
въ 3—6 рублей. 

30) УЦ'БЛБВЯПЙ скотъ остался почти весь на М'Ьстахъ про
дажи, такъ какъ сост&дше увзды, для скупки чего либо, не
мощны еще болт>е Вольскаго, а покупателей для дальняго угона, 
въ виду плохости нашего скота, у насъ уже давно и не было. 

31) УЩБЛ'БВШШ скотъ, особенно крестьянскш, кормнтея почти 
исключительно ржаною соломою, кое-гдв даже „съкрьшъ", р^дко 
немало яровою соломою, плохо уродившеюся, и еще мякиной, 
преимущественно подсолкечною, такъ какъ подсолнуха въ моемъ 
район* было ПОСЕЯНО много и уродился онъ хорошо. Теперь, съ 
февраля 1892 года, земство начало раздавать для подкорма ра-
бочаго скота колоба, отруби и кормовое зерно. Рабошй скотъ 
выйдетъ изъ зимы сноснымъ, но домашшй скотъ—впроголодь. 
Въ сравнеши съ другими районами. намъ въ этомъ отнотпенш 
жаловаться гр-Ьхъ. 

32) С'окращешя яровыхъ поеЬвовъ, по недостатку рабочаго 
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скота или по недостатку сЬмянъ, въ моемъ районе не пред
видится. 

Зо и 34) Озимые посевы пошли въ зиму совсЪмъ надеж
ными, а раншя ржи кое-где —даже пышно. 

35) Начало исторш обсуждешя Саратовскимъ губернскимъ 
земствомъ вопроса о томъ, кашя агрономичесщя и эковомиче-
сшя меры признаются для Саратовской губернш необходимыми, 
въ видахъ устранетя на будущее время ТБХЪ бедствш, как1я 
созданы неурожаемъ 1891 года, изложено мною уже выше, въ 
ОТВЕТ* на вопросы 22— 26, и мне остается только, прямымъ 
ОТВЁТОМЪ на посл'вдщй 35-й вопросъ, закончить исторш даль
нейшей судьбы этого вопроса въ Вольскомъ увздномъ земстве. 

Въ октябре месяц* 1891 года, очередное Вольское у*зд-
ное собрате единогласно решило,- что хотя въ шлъ месяце, 
губернскимъ собратемъ, къ сожалтьнт (слово „сожал-вше" 
внесено въ журналъ по настояшю гласнаго графа А. А. Ува
рова) и была упущена золотая минута, а теперь, передъ са-
мымъ наступлешемъ зимы, работъ, могущихъ быть безотлага
тельно предпринятыми, уже почти нетъ, но все таки, ради бу
дущего, вопросъ объ общественныхъ работахъ долженъ быть под
нята и поставленъ снова на первую очередь, нодготовленъ и 
разработанъ еще до весны и, не въ смысл* только благотвори
тельно-нравственной мъры „прокормления" рабочей силы, пус-
тяшною хотя бы, лишь бы трудовою работою, а въ смысл* и 
цъляхъ—охраиителънаю благоустройства Вольскаго уезда 
въ томъ, что признано главною причиною все учащающихся не-
урожаевъ. Решено и приступлено было тогда же къ разработке 
именно такого ходатайства и прямо отъ лица Вольскаго земства. 

Обсуждая искомую, главную и коренную причину все уча
щающихся и усиливающихся въ Вольскомъ уезде недородовъ и 
удивительной черезполосности неурожая 1889 —1891 годовъ, 
Вольское земство опять единогласно признало: что земля уезда 
высохла, растрескалась, обовражплась и въ ней самой уже не 
хватаетъ достаточной влаги для дозревашя хлебовъ; что леса уже 
хнщничести вырублены, реки, родники, колодцы и пруды значитель
но изсякли, значить, и весь урожай теперь уже сталъзавиепть, по
чти везде въ уезде, исключительно отъвнешнихъ атмосферныхъ осад-
ковъ; что вившие атмосферные осадки, однако, въ последнее время, 
нрпнимаютъ все более вредный характеръ и стали выпадать 
рьдко, не дождями, а сильными потоками, узкояолосными, или 
прямо ливнями, безиолезными, не впитывающимися въ землю; 
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таме дожди только смываютъ лучшую землю въ низины, обна-
жаютъ склоны и косогоры, превращая ихъ этимъ въ солонцы, 
размывая трещины посохшей земли въ канавы и овраги; что 
снътовыхъ осадковъ въ послтдае годы тоже было мало, а въ г̂ры, 
бури, метели, зимтя потаскухи и зловредные лйтше суховеи 
усиливаются угрожающимъ образомъ; суховеи, мглы и помохи съ 
атмосфернымъ сухимъ дымомъ, л1)томъ, почти видимые для глаза 
(листья на грушахъ н тополяхъ свертываются и чернБЮтъ), съ 
явнымъ запахомъ гарп, сжигаютъ почти моментально всю расти
тельность и цвлые ПОСЕВЫ, а зимою— вътры-нотаскухи сносятъ 
въ лощины и овраги съ полей почти весь снежный покровъ, 
такъ-что остается только Снътъ, задержанный на крестьянскихъ 
поляхъ жнивою, благодаря тому, что крестьяне не пашутъ на 
зябь или черный паръ; таже спасительная жнива и весною 
одна только задерживаетъ снътъ и охраняетъ почву отъ слиш-
комъ быстраго высыхашя, ч"вмъ только и можно объяснить срав
нительно удачу плохой крестьянской обработки съ убыточностью 
владельческой интенсивно-механической обработки земель; ( вът-
рамъ гулять по всему Вольскому увздв н1зтъ почти пренонъ, 
потому что и въ немъ самомъ, кругомъ, и около до Азш, уже 
не осталось задерживающихъ лъховъ! 

Всв эти стихшныя невзгоды, изъ года въ годъ все усили
вающаяся, признаны единогласно, безъ всякихъ прешй, ВСЕМИ 
гласными октябрскаго очереднаго собрашя прошлаго 1891 года, 
изъ всвхъ районовъ Вольскаго увзда, Да одннъ-ли только 
Вольшй увздъ въ такомъ положенш? 

Такъ жить нельзя: земледъше превратилось въ орлянку!.. 
Вольское земство единогласно постановило ходатайствовать не
усыпно и настойчиво о сл'Бдующихъ въ его район* обществен-
ныхъ работахъ: 

ВСЕ безплодные прорывы и овраги увзда запрудить плоти
нами, превратить ихъ въ водоемы и обсадить ихъ кругомъ, по 
краямъ, полосами, въ 20 саженъ шириною, скорорастущихъ де-
ревьевъ, съ наружными, на первые годы, охранными отъ но-
травъ скотиною плетнями, ч'Бмъ И достигнется нокрьте всего 
увзда тысячами оазисовъ воды и лъхковъ, въ мъхтахъ теперь 
ни къ чему ненригодныхъ. Всв выеохпле, каменистые, суходолы, 
бывпия русла р"Бчекъ и высыхающде л'Ьтомъ ручьи, вызвать 
опять къ жизни французскою системою барражей, предварительно, 
конечно, расчнстивъ и оградивъ срубами ВСЕ старые и раско-
павъ новые источники и родники въ верховьяхъ.'Выкопать ко-
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лодцы въ дальнихъ и безводныхъ ноляхъ для водопоя. Устроить 
при ВСБХЪ церквахъ п гаколахъ уъзда древесно-кустарныя шко
лы-питомники разсадочнаго лъснаго и плодоваго матер1ала, ка-
ковыхъ у лъснаго ведомства оказывается недостатокъ полный 
для серьезнаго двла облъсешя Росми; плодово-ягодный матер!алъ 
этихъ школъ-питомниковъ долженъ идти на обсадку водоемовъ, 
прудовъ, канавъ, построекъ и огородовъ среди усадебныхъ мвстъ, 
а лъсной, древесно-кустарный ихъ матер!алъ пойдетъ на обсадку 
полевыхъ водоемовъ-запрудъ, дорогъ и межъ. Устроить, гдв 
только возможно, въ самихъ селешяхъ водопроводы съ баками 
и пруды съ пожарными спусками. Вольское земство, словомъ, 
не входя пока въ обсуждеше мелочныхъ деталей дъла и подроб
ную разработку мъстныхъ смъ"гъ работъ и расходовъ, постано
вило: ходатайствовать объ ассигновкъ ему, изъ суммъ на обще-
ственныя работы, для увлажнетя(ноне орошен1я, или обводпетя) и 
облпсетя (оазисами, а не анадольскими безводными ЛЕСНЫМИ площа
дями, непременно у воды) Вольскагоувзда 200,000р. , считая при 
близительно по 1000 р. на каждый земельный надълъ 158 сельскихъ 
обществъ, среднимъ учетомъ, п, приблизительно, общимъ учетомъ 
48,000 рублей на остальныя частиовладъльчесшя земли, орга
низацию и администраций работъ./ Работы эти могли бы открыться 
сейчасд-же, съ марта мъсяца~1892 года; конечно, и онъ по-
требуютъ нъкотораго спещально-техническаго руководства и до-
статочнаго административна™ надзора серьезно-расторопной и 
дисциплинарно-авторитетной власти, но менъе и дешевле всякихъ 
другихъ работъ, ибо доступны ръшительво всей чернорабочей 
силъ Вольскаго уъзда; эти работы настолько именно общественны, 
что могутъ и должны быть произведены самими же обществами, 
безъ ухода на сторону, на своихъ мъттахъ, трудомъ цЬдыхъ 
семействъ, и въ свою же общественную пользу, а заработокъ 
онъ дадутъ всему буквально (даже двтямъ и старикамъ) насе-
леяш Вольскаго уъзда, и даже до урожая 1893 года; чтобы 
работы вполнъ удались, нужны, правда, несколько руководите-
лей-техниковъ, особенно для разработки на мъстахъ, правильныхъ 
емътъ и учетовъ, но, главное, требуется безусловно еще непре
рывный энергическш надзоръ на мъхтахъ за самымъ ходомъ и 
порядкомъ работъ, и для этого всего надо также призвать на 
помощь несколько опытныхъ офицеровъ и при каждомъ изъ нихъ 
нъсколькихъ расторопныхъ нижнихъ чиновъ-ордпнарцевъ, такъ 
какъ местная нолищя и мъстныя должностиыя лица совсъмъ еще 
непривычны къ дисциплинъ арально-артельныхъ работъ; земше 
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начальники -тоже, дай безъ того завалены всякими прямыми и 
косвенными обязанностями, а частные добровольцы-надзиратели, 
даровые, какъ всегда бываетъ, поведутъ дт,ло дешево, по 
гнило, то есть—кое-какъ, спустя рукава, а пожалуй и не безъ 
злоунотреблешй, по примеру иашихъ продовольственных* добро-
вольцевъ. 

Судьба Вольскаго земскаго ходатайства, какъ сказано мною 
выше, и теперь все еще стоитъ на точкт, замерзашя, а весна 
идегъ!.. 

ГРУППА IX. 

Невольно вспоминаются теперь знаменательныя слова Имен-
наго В ы с о ч а й ш а г о Указа 12 шли 1889 года—о необхо
димости правильного развитгя благосостоянгя въ сред* сель-
скнхъ жителей Имперк и близкой къ народу твердой прави
тельственной власти, которая соединяла-бы въ себ-Ь попечи
тельство надъ сельскими обывателями съ заботами по завер-
шенгю крестьянского дтьла... Теперь, въ минуту еще бодт,е 
тягостнаго стихйнаго неустройства и разорения народа, невольно 
возникаете также главный дла всвхъ насъ, мучительный во-
просъ: исполнена-ли воля Государя, исполнена-ли она въ точ
ности, а такъ какъ несомненная ея спасатедьность недоста
точно еще проявилась, то не сдвлано-ли промаховъ въ ея осу
ществлены и примъненш къ жизни народа? 

Этотъ вопросъ такого первостатейнаго значешя, что, въ 
случай отрицательнаго на него ответа, вес остальные вопросы 
благоустроешя н нодъема народной жизни—падаютъ сами собою, 
и всяк1я, наилучлпя даже, мвропртяия окажутся безспльными; 
останется слово безъ д^ла. 

Какой-же отв'Ьтъ нодсказываетъ намъ правда, неоспоримая 
правда жизни и опыта, хотя бы еще немноголгЬтнихъ? 

Правда нодсказываетъ, лично мнв по крайней м-вр'Б, горь
кий отв'Ьтъ: н'Ьтъ, не точно исполнена воля Государя и несо-
ВСБМЪ такъ, какъ-бы следовало для быстраго, полнаго ею оздо-
ровлешя всего государства. Слышу я такой именно отв'Ьтъ не 
только изъ глубины собственной совести, не только изъ томи-
тельнаго недоум'вшя и непонимашя покорно и безмолвно чаю-
щаго спасетя народнаго Mipa, не изъ кривыхъ суждетй доктри-
неровъ, а всего явственнее отъ многихъ текущихъ явлетй са
мой жизни. Зач1шъ мы ВСЕ молчимъ объ этомъ вонросв? 
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Беръ, баронъ Андрей Улья-
новичъ, Вольскаго уезда, село 
Терса, доверенный княгини Т. 
Е. Ливень. 

Имею честь сообщить нижеследую mie ответы, относящаяся 
къ району Терсинской волости, Вольскаго уезда, Саратовской 
губернш, а именно: 

ГРУППЫ I и П. 

1) Ослаблеше населешя стало наблюдаться со второй по
ловины восьмидесятыхъ годовъ. 

2) Причины ослаблешя населешя: общее значительное по
нижете ц1шъ на хлеба, отчего рабочй трудъ, въ теченш де-
сятилетняго перща, последовательно переставалъ себя оправды
вать. Къ тому-же не мало содействовали и местный причины, 
заключающаяся въ ослаблеши, авторитета властей вообще и м4ст-
ныхъ властей сельскихъ обществъ, выразившемся въ недостатке спо
собности късамоуправленш, благодаря которому постоянно наблю
даются расхищетя крестьянскихъ общественныхъ суммъ, мага-
зиновъ, неисполнеше приговоровъ и проч. А самый народъ, не 
умея пользоваться предоставленными ему правами на свободный 
трудъ, давно началъ постененно уклоняться отъ земледельческаго 
труда и предаваться легкимъ способамъ существовашя, более 
или менее выгоднымъ, нанримеръ: изъ корештыхъ земле дель-
цевъ, уничтожившихъ свой инвентарь, превращались въ про-
мышленниковъ и матросовъ на судахъ ио Волге, рыболововъ, 
мелочныхъ торговцевъ разнаго рода и пешихъ поденщиковъ, су-
ществующихъ дневнымъ заработкомъ и неимеющихъ ничего въ 
запасе. Въ особенности такое направлете резко выразилось въ 
молодомъ поколеши, выросгаемъ после освобождешя крестьянъ 
отъ крепостной зависимости. Изъ него мноие, едва только до
стигаюсь совершеннолейя, прекращаютъ совместную семейную 
жизнь и делятся—братъ съ братомъ и сынъ съ отцомъ, что 
влечетъ за собой неминуемыя новыя постройки, нередко не 
соразмерно съ состоятемъ щегольсшя. Затемъ на свободе, ни 
отъ кого независимые, белоручки, оставивъ земледельчесюй 
трудъ предаются праздности, пьянству, щеголяютъ нарядами и 



— 252 — 

превращаются въ п'Бгоихъ ноденщиковъ и нередко въ нищихъ 
и воровъ. 

4) Здесь существуете культурное хозяйство только въ эко-
номш землевладелицы, а у крестьянъ хозяйство ведется перво-
бытнымъ способомъ, не смотря на многолвтше на глазахъ об
разцы; и въ лучшемъ случае—трехъпольное, еъ паромъ, безъ 
всякаго удобрешя, съ плохими земледельческими оруд!ями перво
бытной системы, конными силами слабыми, неосв'вжаемыми СБ-
мянами, несвоевременной и не надлежащей обработкой. А нв-
которыя общества засъваютъ свои поля ежегодно, безъ пара, 
(полное истощеше почвы). Разница между культурнымъ и про-
стымъ хозяйствомъ такая, что на экономическихъ кулътурныхъ 
поляхъ родится всякш посввъ вдвое, а часто и больше противъ 
крестьянскихъ, не культивированныхъ полей. Общественныя за
пашки, за малыми исключешями, не ведутся, а если и произ
водятся, то безъ надлежаща™ присмотра и недобросовестно. 
Натуральные хлебные запасы, если и существовали, то подвер
гались крупнымъ злоупотреблешямъ, оставаясь безъ всякаго 
контроля и проверки заведывающихъ м^стъ и лицъ. При по-
стигшемъ б'Ьдствк общественные магазины оказались пустыми, а 
взаменъ ихъ продовольственнаго капитала никогда не существовало. 

5) Собственными средствами могла-бы существовать добрая 
половина населешя здепшяго района, если-бы оно успело и тол
ково распоряжалось ими, такъ какъ здешнюю местность нельзя 
отнести цвликомъ къ разряду постигнутыхъ полнымъ неурожаемъ, 
ибо, кроме хлеба, друие посевы, какъ нанримеръ нодсолнич-
ники, все-таки частью восполнили недороды хлебныхъпосевовъ. 

6) Кроме собственная посева, земледельцы здвшней мест
ности, въ свободное отъ своихъ работъ время, занимаются—ло-
шадные весь годъ извозомъ, полевыми наемными работами, а 
neniie—водяными промыслами всякаго рода но Волге и поле-
выми-же работами и лесными вырубками, какъ въ ЗДБШНИХЪ 
владельческихъ лесахъ и экономхяхъ, такъ и въ г. Вольске и 
селе Балакове, лежащихъ не въ дальнемъ разстояши. 

7) Такъ какъ культура у местныхъ крестьянъ ведется по
стоянно одна и таже, то причину неравномврнаго урожая 
следуетъ отнести къ атмосферическимъ явлешямъ, а именно: въ 
некоторыхъ местностяхъ были вовремя дожди, а въ осталь-
ныхъ ихъ не было; повсеместные-же, несвоевременные, сильные 
жары и мгла прекратили ростъ всякихъ посевовъ. 
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ГРУППА Ш. 

8) Неурожай прошлаго года выяснился въ т л е , но м'Ьст-
ныиъ населемемъ ничего отъ себя не предпринималось. 

9) М'Ьръ къ отвращешю нужды самимъ населетемъ, по 
собственному почину, не принималось, а земство и правитель
ство начали приготовлять хлебъ съ т л я . 

10) Пособ1е получалось населетемъ отъ земства въ действи
тельности больше, чемъ было нужно, и распределялось оно непра
вильно . 

11) Пособ]'е заключалось въ раздаче земствомъ ржанаго и 
кукурузнаго хлеба зерномъ и въ отсрочке местной землевладе
лицей всехъ арендныхъ платежей за прошлый и настоящдй годы, 
за арендованныя обществами посевныя поля, въ размере более 
20,000 рублей. 

ГРУППА IV. 

12) Местная благотворительность выразилась въ помощи 
местныхъ попечительства и землевладелицы. Первое выдаетъ, 
сообразно своимъ средствамъ, крайне нуждающимся жителямъ и 
не получающимъ noeo6ifl отъ земства, муку и печеный хлебъ 
безплатно, а последняя—-устроила безплатный ночлежный домъ 
и пекарню съ удешевленной, противъ существующей цвны, про
дажей хлеба имущимъ жителямъ и съ безплатной раздачей 
печенаго хлеба беднымъ и неимущимъ. 

13) Размеръ noco6in весьма разнообразенъ, но, во веякомъ 
случае, не превышаетъ одного пуда муки на каждую душу въ 
месяцъ. 

14) Изъ здешней местности ни одинъ изъ жителей на сто
рону въ зимнее время не уходилъ, ни для сбора милостыни, ни 
для заработковъ. 

16) Кроме земской ссуды хлебомъ, населетю предоставлены 
местной землевладелицей, въ виде вспомоществовашя нуждаю
щимся въ хлебе, следуюшдя экстренныя работы: увеличенная 
вырубка леса, сверхъ определенна™ количества, изъ запасныхъ 
дачъ, вывозка его оттуда на места покупки и вывозка навоза 
и золы на экономичесшя пола, и все за увеличенную плату. 
При этомъ для экономш нанимаются въ работники, пастухи, 
работники при маслобойномъ заводе и проч., исключительно 
мвстные жители, всего более 200 человекъ. 
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ГРУША У. 

17) Для продоволыгшя и обсеменешя озимей, хлебъ (рожь, 
кукуруза, овесъ и просо) доставлялся изъ г. Саратова, поку
паемый земствомъ въ южныхъ губертяхъ Poccin и на Кавказ*, 
а пшеница и просо для яроваго посева, равно колобъ, солома, 
мякина и свно для скота покупались у местной землевладелицы. 

18) Серые хлеба покупались земствомъ на сторон*; по ка
кой цене они обойдутся населенно, до сихъ норъ не объявлено 
и никому неизвестно, а въ здешней местности продаются: пше
ница и просо по 1 р. 50 к. за пудъ, колобъ 70 коп., свно 
25 коп., солома и мякина 10 коп, за пудъ. 

19) Оъ издашемъ запрещешя вывоза хлеба заграницу, це
ны на последшй остановились на томъ уровне, на какомъ ихъ 
захватило это запрещеше, а, до того, оне постепенно возвыша
лись Съ марта-же цены на все вообще хлеба постепенно нача
ли понижаться, такъ что понижете ихъ достигло 10 — 30 к. 
на пудъ, сообразно съ качествомъ и родомъ хлеба. 

20) Цены повысились, вследств!е неурожая прошлаго года 
н торговой спекуляцщ: пшеница съ 80 к. до 1 руб. 60 коп., 
рожь съ 70 к. до 1 р. 45 к., овесъ съ 50 коп. до 1 р., 
пшено съ 80 к. до 1 р. 80 к. за пудъ. 

УП ГРУППА. 

22) Для здвтняго района надобности въ особенныхъ рабо-
тахъ нетъ, ибо весна и лето регулярно даютъ населешю доста
точно заработковъ. 

25) Цены на рабоч1я руки следуюпця: мужчине съ ло
шадью 40 к., пешему 20 к., женщине и подростку 15 к. 
въ день на своихъ харчахъ. 

26) Всему населенно. 

ГРУППА УШ. 

27) Состояте населетя, по случаю неурожая хлеба и кор-
мовъ въ минувшемъ году и за неиметемъ прежнихъ запасовъ, 
сильно истощилось уменыпешемъ числа рогатаго и мелкаго скота 
и задолженности земству. 
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28) Местный запашки хотя не уменьшились, но скота, за 
иедостаткомъ кормовъ, убыло путемъ продажи приблизительно: 
лошадей Ч10 часть, рогатаго скота 5|4 часть и овецъ г\3 часть. 

29) Скот-ъ продавался по цвнамъ: лошади отъ 10 до 35 р . , 
коровы отъ 8 до 15 р., овцы отъ 2 до 4 руб. за штуку. 

30) Pa6o4ia лошади и дойныя коровы покупались местными 
зажиточными людями, а мелкш скотъ местными же торговцами. 

31) Для поддержашя наличнаго скота выдается отъ земства 
необходимое количество корма, па зимнее время—солома и мя
кина, а къ паганФ—заготовляется свно и колобъ. 

32) Сокращешя яроваго посвва не предвидится. 
33) Озимые ПОСЕВЫ пошли въ зиму захудалыми, редкими, 

малорослыми и не раскустившимися, по случаю ведренной и 
сухой погоды, стоявшей во время посвва и всю осень. 

34) Если озими окажутся пропавшими, то будутъ пересеяны 
тЪми или другими хлебами (пшеницей, овсомъ и просомъ) или 
подсолнечникомъ. 

3) Уфимская. 
Бунинъ, Иванъ Михайловичу 

г. Белебей, землевладвлецъ. 

По вопросамъ I и II группъ скажу, что въ Белебеевскомъ 
увзд'Ь, въ буквальномъ смысле, неурожая не было, а былъ не-
дородъ хлъбовъ и именно въ мъстностяхъ, въ коихъ родилась 
хорошо озимая рожь (яровой не свютъ), былъ плохъ урожай яро-
выхъ хл'Ьбовъ и на оборотъ; где хороши яровые—были плохи 
ржи. Причины этому различны; главныя же: несвоевременное 
выпадете дождя, чрезмерные жары, остановивпце ростъ яро-
выхъ хл'Ьбовъ; плохая вспашка полей и еще худшая бороньба 
легкими, съ деревянными зубьями, боронами. Но при всемъ томъ, 
будь Белебеевшй уЬздъ населенъ только земледельцами, тохлъба, 
какъ ржанаго, такъ и яроваго, достало бы съ болыпимъ избыт-
комъ на продовольсше населешя, но большая половина народо-
наеелешя увзда (слишкомъ 70 т.) башкиры, кои землед!шемъ 
еще не занимаются, а главный доходъ извлекаютъ изъ ското
водства и коневодства; но разверсташе земель между вотчинни
ками и отрезка отъ посл'Ьднихъ запасныхъ участковъ, кои раз
давались разнымъ дицамъ, заставили припущенниковъ почти 
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уничтожить скотоводство и коневодство; такъ какъ надгвлы земли 
сделаны были по разсчету душъ 7-ой ревизщ, то въ нт>кото-
рыхъ селешяхъ пришлось на душу мент>е четырехъ десят.; гро
мадные же пустыри собственно-вотчино-башкирской земли и за
пасные участки, уц'Ьл'Бвппе отъ раздачи и оставшееся въ поль-
зованш казны, раздаются въ долгосрочный аренды различнымъ 
аферистамъ, купцамъ,по неимоверно дешевымъ цтшамъ (отъ 12— 
30 к. за 1 десят. на 1 годъ), даже безъ оплаты со стороны 
арендаторовъ земскихъ и государственныхъ сборовъ. Пустыри 
эти, служивпие прежде пастбищемъ для табуновъ башкирскаго 
населешя и государственныхъ крестьянъ, почти ВСЕ сплошь вспа
ханы, что потребовало и болыпаго количества атмосферной влаги, 
Ч'БМЪ требовалось таковой на ковыльныя степи; но такъ какъ 
л^са все бол'Ье и болт>е, въ надвлахъ крестьянъ и башкиръ, 
уничтожаются, всл1)дств1е необходимости расчищешя запашекъ 
на нрибывлнй поел* 7 ревизш людъ, то влаги не прибавляется, 
а лътнимъ, южнымъ, в'втрамъ открывается все болышй и болыпш 
просторъ; такъ въ прошломъ 1891 году жары доходили до 
43 и 4:5° и сопровождались палящими южными ветрами. 

Вотъ этотъ неземлед'Бльчесшй народъ (башкиры), никогда 
не производивши хлеба, былъ лишь потребителемъ хлеба, кото
рый производился остальною меньшею частью населешя уезда. 
Пока хл'Ьбъ стоялъ отъ 15 к. до 40 за 1 и. (1890 г.), баш
киръ добывалъ его пли заработкомъ у землевладельца, или зем
ледельца, или же на деньги, вырученныя за несколько про-
данныхъ лошадей или коровъ, или за НЕСКОЛЬКО пеньковъ пчелъ. 
Но когда, съ 1890 г., начался вывозъ хлеба пзъ Белебеевскаго 
уезда во внутрь Россш, и ЦЕНЫ поднялись въ 1890 г. до 60 — 
70 к., а въ 1891 г. до 1 р. 20 к. за пудъ, то у 
башкиръ уже не стало хватать средствъ на покупку продоволь-
ств1Я. Заработокъ ихъ ограничивался косьбой и жнптвомъ, 
но какъ они плох!е pa6onie, то купечество п друие землепашцы 
вызывали рабочихъ изъ соевднпхъ губернш, такъ что и наши 
поля (м'встныхъ старожилъ-землевладвльцевъ) въ 1891 г. поль
зовались работами пришлаго люда изъ Казанской, Самарской, 
Пензенской, Рязанской и Спмбирской губернш; башкиры же 
оставались безъ работы, да и мало ея искали въ надежд* на 
привычныя пособ1я отъ земства. Имея въ виду, что въ 1891, 
недородномъ году, изъ увзда куплено и вывезено внутрь Poccin 
и на Златоустовсюе винокуренные и горные заводы НЕСКОЛЬКО 
мюшоновъ пудовъ ржи, и зат'Ьмъ еще у многихъ крестьянъ и 



- 257 — 

землевладБльцевъ остались запасы хл4ба отъ нынъшняго урожая, 
положительно можно сказать, что 2/з населешя увзда ни въ ка-
комъ пособш отъ правительства и частныхъ жертвователей не 
нуждается. 

На вопросы III группы ответить положительно не могу. 
Знаю только, что недородъ хл'вбовъ и травъ земству стадъ из-
въхтенъ еще съ шля месяца, и весь продовольственный запасъ 
на все нуждающееся населеше увзда могъ-бы быть пркбр'втенъ 
съ избыткомъ на мъхтв И по щвнамъ отъ 50—80 к. за 1 п. 
ржи, еслн-бы земство имъчю капиталъ для этой операцш и роз-
дало-бы своевременно землед'вльцамъ и землевлад'вльцамъ задатки 
на удовлетвореше нужды и на производство работа; такъ, напр. 
я продалъ но 50 к. 4000 п. ржи, дабы только не остановить 
полевыхъ работа. Это было въ начал* шня, а въ августе, прн-
ступивъ къ молотьбъ, остальную рожь скупщикаыъ я продалъ уже но 
1р. и 1р. 13 к.; крестьяне-же продавали, по случаю понуждешя ихъ 
къ уплат* недоимокъ и разныхъ сборовъ, по 40 к. за 1 п. ржи и 
30 к. овесъ; греча продавалась сначала по 45 к. и дошла до 
1 р . 10 к. за 1 п. IIoco6ie въ увздъ поступаетъ изъ двухъ 
источнике въ: отъ Краснаго Креста—даровое, и отъ земства, но 
по какой ЦЕН*—ми* неизвестно. Отъ Краснаго Креста noco6ie 
выдается, черезъ особыхъ попечителей, вдовамъ и ихъ двтямъ и 
вообще нерабочимъ семьямъ, до 30 ф. на человека въ м'всяцъ. 
Кому и какъ выдаетъ земство и ч'Ёмъ гарантируетъ возврата 
этого пособ1я, МНЕ не известно. Оверхъ того, всв помещики дер-
жатъ,по возможности, семьи своихъ годовыхъ рабочихъ въ сво-
ихъ поселкахъ, доставляя имъ теплый помъщешя и часть про-
довольствгя безплатно. Что касается IV группы, то бродячаго 
люда не только изъ мъстнаго населешя, но и изъ другихъ гу-
берн1й, достаточно; люди эти, однако, отъ заработковъ отка
зываются, а находятъ бол'ве выгоднымъ кормиться подая-
шями; это явлеше доказываете, что у мъстнаго населешя запасы 
продоводыгшя еще не истощены. Бродяч1е люди, преимущественно 
переселенцы, застрявппе въ нашемъ увздв. Я знаю НЕСКОЛЬКО 
семей, нанимающихъ квартиру, им'Бющихъ лошадей, но все-таки 
собирающихъ милостыню. 

Въ отвътъна вопросы группъ Y и YII я долженъ заметить, что 
нын* запрещеше вывоза хл-вба заграницу вльяшя на понижеше цвнъ 
въ нашемъ увзд* никакого не имъло, ибо большая часть хл^ба 
шла въ Златоуста и на друпе заводы; хл*ба, привезеннаго съ юга, 
не засввали. 
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Работъ, въ настоящее время, кроме очистки снега по 
полотну железной дороги и заготовки дровъ, въ уездв не имеется. 

Озимыя поля (группа ТШ) во всемъ уезде засеяны какъ 
помещиками, такъ и крестьянами, собственными свмянами. 
Площадь засева ихъ не убавилась, а разм'Ьръ яровыхъ, если, по-
всей вероятности, и не уменьшится, то въ посввахъ произойдем 
замена раннихъ хлебовъ (овса, пшеницы, гороха) гречихой, 
просомъ п льномъ, такъ какъ лошади къ тону времени будутъ 
нагуливаться уже на подножномъ корив. 

Озимые посевы пошли въ зиму въ хорошемъ состояши и, 
при благопр1ятной весне, будетъ надежда на хороши урожай; 
озями, продавила отъ вымочки или мороза, крестьяне пересввають 
обыкновенно гречихой; у землевладельцевъ-помещиковъ татая 
десятины остаются незасеянными, дабы не пестрить поля. 

Скотъ продавался не огульно и безценно, а сбывался более 
въ видахъ сохранешя заготовленнаго въ неболыиомъ количестве 
сена, которое продавалось на базарахъ и ярмаркахъ отъ 2— 
4 руб. возъ. Такъ, напр., мой бывпйй крепостной человекъ, 
зажиточный, кроме подаренной ему мною земли, прюбревшш 
покупкой еще 200 дес, на дняхъ еказывалъ мне, что онъ рас-
продалъ весь свой скотъ въ техъ видахъ, что сено очень дорого 

•и онъ на немъ выручитъ больная деньги, а весною купитъ скотъ 
дешевле, чемъ продалъ свой, и что мнопе крестьяне двлаютъ 
тоже. Скотъ же, оставилися ненродапнымъ, иродовольствуется 
соломою, какъ яровой, такъ и ржаной, отчасти сеномъ. Изъ 
уезда на прокормъ скотину никуда не гоняли. Падежа на скотъ 
нвтъ. Вотъ, если запоздаетъ весна и съ половины марта нач
нутся бураны, то, конечно, кое-какъ кормленная скотина будетъ 
заболевать и падать. 
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