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въ Саратовскоыъ краѣ. /
I.

Ж игелямъ Саратовскихъ селъ и деревень давно знакомо одно 
явленіе, которое дополняетъ собою картину поволжской весны: это 
массовое передвиженіе рабочихъ изъ сосѣднихъ малоземельныхъ гу- 
берній. Еще за долго до того времени, когда просохнутъ дороги, видно, 
какъ по проселочнымъ трактамъ пробираются пѣшеходы. Еъ лап- 
тишкахъ, анучахъ, коротайкахъ, со странно выцвѣтшимц, глазами и 
загорѣлыми огъ вѣтра лицами бредутъ они, таща небольшія котомки. 
Иногда присаживаются гдѣ-нибудь на дорогѣ, заботливо осматриваютъ 
обувь и полдничаютъ краюхой хлѣба. Никакихъ.припасовъ, которыми 
запасаюгся обыкновенно въ дальній путь, у нихъ нѣтъ. А спросите, 
откуда ириптли, оказывается за 200—300 и болѣе верстъ: изъ подъ 
Тамбова, Ломова, изъ Пензы, а идутъ уже двѣ—три недѣли съ одной 
котомкой, въ  которой запрятанъ паспортъ вмѣстѣ съ послѣднимъ 
двугривеннымъ. Питаются, чѣмъ Богъ послалъ, ночуютъ, гдѣ придется, 
ио милостыню просятъ рѣдко и довольствуются тѣмъ, что люди 
нной разъ сами дадутъ.

По мѣрѣ хода весны количество этихъ странниковъ все при- 
бываютъ. По дорогамъ видны уже вереницы людей, мѣрно ступаю- 
щихъ тяжело обутыми ногами. Изрѣдка ихъ встрѣчаешь на фурахъ, 
цагруженныхъ домашнимъ скарбомъ и ребятишками. Это ѣдѵтъ 
цѣлыя семьи, у  которыхъ дома рѣшительно ничего не осталось. 
Ііногда онѣ наняты и ѣдутъ къ  сроку, въ  другой разъ ихъ влечетъ 
иъ даль только надежда на лучшуюдолю. Ж алкая лошаденка, рубище 
взрослыхъ и лохмотья дѣтей,—исе это даже среди сѣрой деревенской 
обстановки рѣжетъ глазъ своимъ крайнимъ убожествомъ. Чтобы 
добраться такимъ невольнымъ переселенцамъ дб какого-нибудь круп- 
иаго центра наемки, имъ надо нищенствовать, и они проходятъ по- 
иутныя деревни съ сиротливымъ припѣвомъ „Христа ради“.

„Много бурлака идетъ: за Волгой урожай будетъ",—говорятъ 
нштели.,Но бываетъ онъ или нѣтъ, а весеннее движеніе по проторен- 

| иымъ трактамъ не прекращается. Люди ѣдутъ и идутъ какъ шли 
I двадцать лѣтъ назадъ, понемногу разбредаясь по встрѣчнымъ база- 

рамъ и снова скучиваясь по направленію къ  городу.



Бурлал іеств?)" ітно въ ІІоволжьи съ давнихъ временъ. Въ
своемъ аервонаиальномъ видѣ, какъформа снеціально (Дгруда
оно развилосѣ на Волгѣ, Еѣроятно, еще въ XVIII столѣтіи. Кібочій 
пюдъ уже и тогда находилъ себѣ пропитаніе на огромной рѣкѣ, ио 
которой, не смотря на опасности и страхи, внушаемые „понизовой 
вольницай“, шло кое-какое торговое движеніе. Начало трудовой жцзни 
здѣсь стщікивалось, такимъ образомъ, съ тѣми препятствіями, кото- 
рыхъ уже не существовало въ то время въ центральной, болѣе засе- 
ленной Руси.

Характеръ окраины съ едва зарождавшимся торгово-промыш- 
леанымъ бытомъ Саратовскій край сохраняетъ всю почти первую 
половияу XIX вѣка. Въ 30-хъ г.г. рабочая волна уже тѣсно сливается 
съ волною переселенческой хлынувшей изъ Тамбовской и смежныхъ 
съ нею губерній по слуху о томъ, что „якобы вышелъ какой-то 
указъ объ отводѣ въ степныхъ губерніяхъ земель для поселенія. и 
якобы ириходящіе въ тѣ земли, хотя бы они были и бѣглые, будутъ 
считаться уже казенными и получать денежное пособіе“. Этотъ лож- 
ный слухъ, пронесшійся около 1825 г., вызвалъ огромное крестьян- 
ское движеніе, направлявшееся къ Уралу, Астрахани и Саратову, а 
со стороны иравительства усиленное преслѣдованіе бѣглецовъ и 
цѣлый рядъ административно-карательныхъ мѣръ, имѣвшихъ цѣлью 
запрещеніе самовольныхъ поселеній. Сдѣлать это было однакож* 
довольно трудно, потому что „бродячая Р усь“ изъ года въ  годъ 
выростала въ размѣрахъ и неудержимо расползалась по степямъ въ 
поискахъ работы или приволья. *)

Такъ уже въ 30-хъ г.г. XIX ст. мы вид іш ъ появленіе бурлаче- 
ства въ  предѣлахъ самой Саратовской губ. на рѣкахъ Медвѣдицѣ и 
Хопрѣ, раныне считавшихся судоходными. Этотъ промыслъ, теперь 
давно исчезнувшій, по словамъ Мордовцева, давалъ заработокъ мно- 
гочисленнымъ „верховымъ“ крестьянамъ преимущественно Пензенской 
Тамбовской и Казанской губерній; они тысячами стекались зимою на 
Волгу, гужевымъ способомъ переправляли барки на Медвѣдицу, 
собирали ихъ здѣсь, а весной отнравлялись по теченію на Донъ. *) 
Еще болыную массу рабочихъ, исчислявшуюся десятками тысячъ, 
давали эти губерніи на сторояу: въ  Донскую область, поволжскія 
степи и т. д. для сѣнокосовъ и полевыхъ работъ. Эти косари въ 
зимяюю пору уходили домой, а нѣкоторые изъ нихъ устраивались 
въ  попутныхъ городахъ въ  качествѣ шерстобитовъ, швецовъ и ко- 
жевниковъ.

Такъ дѣло шло до освобожденія крестьянъ. Реформа 1861 г., 
какъ извѣстно, не оправдала многихъ надеждъ деревенскаго населе-

*) В. Семевскій. Крестьянскій вопросъ въ Роесіи въ ХѴІП и пѳрвой поло^ 
винѣ XIX в.

* Д. Мордовцевъ. „Судоходство по р.р. Медвѣдицѣ и Хопру“ Памятная книжка 
Сарат гуС. на 1859 г.
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пія. Ж ить въ обшемъ стало тѣснѣе и хуже, нежели при старыхъ 
- иорядкахъ, и это обстоятельство дало новый толчекъ къ массовому 

ітходу незанятаго въ земледѣліи рабочаго класса. Къ тому-же съ 
угіраздненіемъ дароваго труда для собственниковъ земель явилась 
іеобходимость прибѣгать къ наемному труду. Нужда эта особенно 
.іильно сказывалась въ средней сельско-хозяйственной и юяшой ка- 
циталистической полосахъ Россіи. Яавстрѣчу ей и шли рабочія руки. 
Часть безземельныхъ или х,алоземельныхъ крестьянъ послѣ паденія 
крѣпостныхъ отношеній уже не имѣла возможности арендовать чу- 
жихъ земель и иостепенно образовала особый классъ сельско-хозяй- 
ственныхъ рабочихъ, изъ года въ годъ вынужденныхъ заниматься 
отхожими иромыслами. Первобытное бурлачество смѣнилось, такимъ 
образомъ, совершенно опредѣленной формой подневольнаго земле- 
дѣльческаго труда, который дополнялъ собою домашнія занятія, а съ 
теченіемъ времени сталъ постепенно и замѣнять ихъ.

Въ этомъ отношеніи крайне неблаго иріятно отразился на кре- 
стьянствѣ переходъ отъ натуральнаго хозяйства къ денежному. За 
отсутствіемъ собственнаго хлѣба большинству оставалось жить либо 
кустарными промыслами, гдѣ они были, либо идти на сторону. Но 
кустарные промыслы вмѣстѣ съ развитіемъ заводско-промышленнаго 
дѣла стали падать, а экономическія неурядицы деревни постепеяно 
росли и отрывали отъ нея новыя массы рабочихъ рукъ, которымъ 
приходилось искать труда все далы ие и далыне отъ родины. Въ 
концѣ 60-хь и началѣ 70-хъг.г., послѣпробужденія юга, сталъ, какъ 
извѣстно, медленно просыиаться и юго-востокъ. Здѣсь начали распа- 
хивать обширныя земельныя пространства, лежавшія цѣлыми столѣ- 
тіями впустѣ. На прежнихъ „дикихъ поляхъ" развилась настоящая 
рабочая горячка. Цѣны на трудъ въ лѣтнюю пору поднимались до 
баснословныхъ размѣровъ, и молва объ этомъ привлекла в і  заволжье 

цѣлыя толпы народа изъ сѣверной и средней Россіи. Чернорабочій 
вопросъ, какъ совершенно новое и по огромности своей не уклады- 
вавшееся ни въ какія рамки явленіе, именно и возникъ въ эту пору 
и сталъ привлекать къ себѣ общественное вниманіе. Къ сожалѣнію, 
изученіе его иредставляло, какъ преставляетъ и въ  настоящее время, 
цѣлый рядъ затрудненій. Это будетъ ионятно уже по одному тому, 
что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ вѣчно движущейся и 
въ зависимости отъ рааныхъ условій количественно измѣняющейся 
массой. Каждый голодъ, каждый недородъ, всякій падежъ скота обез- 
силиваютъ ежегодно новыя и новыя количества крестьянскихъ 
хозяйствъ, лишаютъ владѣльцевъ ихъ живаго инвентаря, удешевля- 
ютъ трудъ и увеличиваютъ денежную нужду *). Въ результатѣ новыя 
тысячи прежнихъ домохозяевъ превращаются въ  батраковъ. продаю- 
іцихъ свой трудъ на сторону. Учесть всѣ эти многоразличныя коле-

*) См. А. Пѣшехононъ. Земѳльныя нужды деревни. „Нужды деревни" Т. 11.



банія немыслимо. Немыслимо іюатому и исчислить отхожее сельско- 
хозяйственное населеніе Россіи сколько нибудь точными цифрами. 
Несомнѣнно, только лишь то, что оно громадно, ибо отхожій земле- 
дѣльческій промыслъ является однимъ изънаиболѣечувствительныхъ 
показателей соціально экономическихъ условій страны.

II.

Сдѣлаемъ однако поиытку опредѣлить хотя бы на основаніи 
приблизительныхъ данныхъ размѣры чернорабочаго движенія въ  
предѣлахъ Поволжья. Литература этого вопроса крайне скудна. „Не 
смотря на весь научный и практическій интересъ, представляемый 
изученіемъ внутреннихъ миграціонныхъ теченій,—говоритъ профес- 
соръ Янсонъ,—оно мало останавливаетъ на себѣ вниманіе прави- 
тельствъ и ученыхъ Особенно прискорбно отсутствіе статистпческой 
разработки вопросовъ о передвиженіи населенія внутри государства.

Въ наши болыпіе города идетъ значительный нагілывь пришлаго 
люда, но, за исключеніемъ двухъ-трехъ, размѣры его остаются неиз- 
вѣстными“. *)

Какъ бы то ни было, но департаментъ земледѣлія и сельской 
промышленности опредѣлялъ въ прежніе годы наплывь рабочпхъ въ 
южныя и юго-восточныя губерніи въ 2х/2 мипліона людей. По позд- 
нѣйш имъ свѣдѣніямъ, онъ значительио больше. Такъ, изъ сообще- 
нія Д. П. Семенова, сдѣланнаго 3 декабря 1904 г. въ Географичес- 
комъ обществѣ, видно, что за 40 лѣтъ, истекшихъ со времен п IV- 
переписи, крестьянское населеніе увеличилось на 64°/о, площадь-же 
земли, купленной при содѣйствіи крестьянскаго банка, расш ирилась 
всего на 13%.

Если принять, что 8%  населенія уходитъ на заработки , 2.5°/ 
высылается изъ обществъ въ  Сибирь, то и при этихъ у сл ов іяхъ  по- 
лучимъ до 40°/о избытка населенія, которому негдѣ и н ечѣ м ъ  кор- 
миться.

Въ частности тѣ-же самыя цифры иолучаются и для сѣвернаго 
края (районъ Ярославской и смежныхъ съ нею губерній), гдѣ деревня 
давно потеряла свой старый характеръ и представляетъ собою въ 
настоящее время смѣсь земледѣльческихъ и промысловыхъ занятій. 
Здѣсь только треть населенія остается за землей, а 2/з д ѣ л я т ъ  свои 
силы между хлѣбопашествомъ и сторонними заработкамя , при чемъ 
промыслы, носивщіе раныпе мѣстяый оттѣнокъ, все болѣе и болѣе 
смѣняются отхожими. Даже въ отдаленныхъ сѣверныхъ уЬзд ахъ среди 
дремучихъ лѣсовъ ІІечоры предъ нами встаетъ яркая картина си-

*) Въ ИВ. цришльій элѳмеатъ составпяетъ 68,1°/о. Для остальныхъ столицъ, 
кромѣ ІІарижа (67,8%) онъ меньше. Такъ въ Вѣнѣ онъ достигаетъ 61,5%, въ Вер. 
линѣ—56,3%, Римѣ—-55,4% и Лондонѣ 37,6%. См. Янсонъ. Оравнительная стати- 
тика населенія. ІІВ. 1892



стематически разрушаемыхъ капиталомъ патріархальныхъ формъ 
жизни. *)

Чѣмъ болыне идемъ мы къ средней иолосѣ Россіи, тѣмъ выра- 
женѣе становится самый процессъ отхода бѣднѣйшей части крестьян- 
скаго насспенія.

ІІриблизительное понятіе о немъ даютъ цифры, приведенныя 
С. Рудневымъ и относяіціяся къ 90-мъ г.г. прошлаго столѣтія. ІІо- 
исчисленію г. Руднева, въ  25 черноземныхъ губерніяхъ всѣхъ муж- 
чинъ рабочаго возраста около 10.731.438 ч., а въ 25 нечерноземныхъ 
около 7.124.640 ч. На сельско-хозяйственныя работы нанимаются въ 
первыхъ около 25°/о, а во вторыхъ околи 10%. Такимъ образомъ 
общее количество сельскихъ рабочихъ будетъ приблизительно 
3.395.000 ч. Къ сожалѣнію, данныя эти совмѣщаютъ въ себѣ, оче- 
видно, двѣ групиы рабочихъ—мѣстную  и отхожую, а потому вы- 
дѣлить послѣднюю не представляется возможнымъ. *)

Нѣкоторую попытку въ этомъ н аправленіи можно найти въ 
работахъ, опредѣляющихъ цифры отхода путемъ учета паспортовъ. 
Этотъ способъ, также далеко не совершенный, потому что при немъ 
принимается въ сображеніе одна отхож ая  группа, для нашихъ цѣлей 
однако интересенъ тѣмъ, что дастъ понятіе о численности ежегодно 
отправляющихся въ южныя и юго-восточныя губерніи крестьянъ. 
Такъ, по земледѣльческому району мы встрѣчаемъ въ 1891 году 
слѣдующія цифры.

Общее количество отхожихъ рабочихъ, какъ видимъ, очень ве- 
лико и лиш ь по 5 приведеннымъ губерніямъ превышаетъ милліонъ 
человѣкъ. Цифры указываютъ также, что изъ года въ годъ, въ  зави- 
симости отъ ухудшенія экономическихъ условій, ростъ этой трудовой 
арміи всѳ увеличивается. Въ Воронежской губерніи она составляеть 
67°/о всѣхъ сельскихъ рабочихъ, въ Курской 43°/о и Тамбовской 34ь/о.

Въ классической ио своему малоземелью и бѣдности Пензенской 
губерніи въ 1895—6 г.г. лицъ, занимавш ихся отхожими промыслами, 
по оффиціальной статистикѣ числилось до 100.000 ч., а въ  Тамбов- 
ской 109.880, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности паспортовъ 
еще в ъ  1891 г. въ  первой было выдано 130.350, а во второй 164.150.

Рязанская . 
Курская . .
Пензенская. 
Воронежская 
Тамбовская .

Г у б е р н і и. Взято %  ко всему 
паспортовъ. населенію.

367.490
217.890
130.350
192.500
164.150

22,2

10,6

10,0

8,3
7,2

*) А. Гмирновъ. „ Кустари и кустарная промышленвость сѣвернаго края„ 
Саратовская Земская Надѣля“ 1904 г. № 2.

*) Сборникъ Саратозскаго Губернскаго ЗемстЗа 1894 г.
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Самая продолжительность отлучекъ, какъ можно усмотрѣть изъ 
тѣхъ-же данныхъ, замѣтно увеличивается. Съ оцной стороны это 
объясняется отмѣною паспортнаго сбора (въ 1897 г.), благодаря чему 
болыпинство, заиасавшися раныпе дѳшевыми краткосрочными видами 
на жительство, перемѣнпло ихъ на долгосрочные, а съ другой— 
ростущимъ стремленіемъ оставить совсѣмъ родину и устроиться въ  
другомъ мѣстѣ. По крайней мѣрѣ среди семейныхъ паспортовъ въ 
настоящее время начинаютъ иреобладать 5-ти лѣтніе и годовые. Въ 
общемъ-же продолжительность отпучекъ можно видѣть изъ слѣдую- 
щ ихъ данныхъ, относящихся къ тому-же 1891 г.

■ %  кратко- %  долго-
Г у б  е р н  іи . срочныхъ

видовъ.
срочныхъ
видовъ.

Р я з а н с к а я .......................... .... . . . .  36,8 63,2
Тамбовская .......................... . . .  53,1 46,9
Г Іе н з е н с к а я .......................... . . . .  60,0 40,0
Воронежская . . . . . . . . . .  73,0 26,4 *;

Въ переводѣ на общепонятный языкъ эти цифры указываютъ 
на то, что значнтельная часть отхожихъ промышленниковъ изъ района 
земледѣльческихъ губерній уже не возвращается на зиму домой> 
а остается или на мѣстахъ лѣтней работы или-же устраивается 
чернорабочими въ попутныхъ городахъ.

Всли мы обратимся теперь по поводу интересуюіцаго насъ во- 
проса къ источникамъ позднѣйшимъ, основаннымъ на данныхъ послѣд- 
ней народной иереписи, то наиболѣе богатый матеріалъ для оцѣнки 
размѣровъ отхода найдемъ въ работѣ В. В., относящейся къ 1906 г. **). 
Оказывается, что изъ 48 милліоновъ мужскаго населенія Европейской 
Россіи (безъ ІІолыии) всѣ отрасли дѣятельности, кромѣ земледѣль- 
ческой, привлекаютъ всего 8 милліоновъ мужчинъ, а такъ какъ все 
производительное населеніе {съ 15-ти лѣтняго возраста) равняется 
у насъ 28 милліонамъ человѣкъ, то свободныхъ отъ такихъ занятій 
и могущихъ найти себѣ нѣкоторое обезпеченіе только въ сельскомъ 
хозяйствѣ насчитывается 20 милліоновъ человѣкъ.

Какое-же число лицъ требуется для воздѣлыванія земли? При- 
лагая извѣстныя установившіяся нормы (6 десятинъ на семью), 
увидимъ, что для обработки всей культурной площади Европейской 
Россіи достаточно около 12 милліоновъ взрослыхъ мужчинъ. Слѣдо- 
вательно, изъ 24 милліоновъ работниковъ въ этомъ возрастѣ для 
сельскаго хозяйства требуетея 12 милліоновъ (ЪО°/о); въ  торговлѣ 
и промышленности занято 5 милліоновъ (20,8%); въ занятіяхъ неиро- 
изводительныхъ (служба и пр.)—2 милліона (8,4о/о); и остаются безъ 
работы 5  милліоновъ (2 0 0/о).

См. Врокгаузъ и Ефронъ „Россія“ Т. 54, 45 и др. См. также: Фортунатовъ 
„Сельско-хозяйственная статистика Россін“ 1893 г.

**) „ВЬстникъ Европы“ № 1. 1906 г. „Рабочія сильі Россіи“ .



Цифры эти показываютъ, что свльское хозяйство Европейской 
Россіи требуетъ всего половины  ироизводительныхъ силъ страны, а Ѵб 
національной рабочей анергіи остается безъ полезнаго примѣненія.

Чѣмъ-же живетъ этотъ людъ? ІІерепись показываетъ, что часть 
его занимается хлѣбопашествомъ, сокративъ на Ѵ*— г/в средства къ 
с.уществованію 12 милліоновъ прочихъ семей,другая идетъ на зара&отки 
въ нашу южную хлѣбородную полосу и, наконецъ, третья, приблизи- 
тельно въ х/2 милліона человѣкъ, занимается въ городахъ поденной 
и черной работой.

Итакъ, 5 милліоновъ мужчинъ, физически здоровыхъ и способ- 
ныхъ къ работѣ, не находятъ себѣ полезнаго примѣненія. Однако 
дѣйствительная потеря запаса нашихъ силъ превышаетъ эти цифры. 
Доиолнительныя промысловыя занятія среди 12 милліоновъ крестьянъ 
занимающихся сельскимъ хозяйствомъ, перепись обнаружила лиіиь 
у четвертой ихъ части (3 милліона). Остальные 9 милліоновъ ра- 
ботаюгь лишь %  года, не находя заработковъ въ теченіе зимы. Это 
даетъ уже не 20%, а 30% потери силъ. Если-же припомнить, что 
со времени перениси прошло болѣе 10 лѣтъ, въ теченіе которыхъ 
населеніе возросло на 10 милліоновъ человѣкъ, при чемъ 2,5 мил- 
ліона изъ нихъ должны быть уже иолными работниками, то надо 
думать, что Россія непроизводительно теряетъ не менѣе х/з своихъ 
рабочихъ силъ. Количество безработныхъ колеблется у насъ, слѣдо- 
вателъно отъ /  до 8  милліоновъ человгъкъ въ годъ Въ этихъ предѣлахъ 
мы и должны представлять себѣ размѣры чернорабочаго движенія, 
большая половина которато падаетъ, несомнѣнно, на Гіоволжье 
и юго-восточную окраину Россіи.

Постараемся теперь выяснить хотя бы въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ, количество чернорабочихъ, которые ироходятъ ежегодно черезъ
г. Саратовъ.

Мы знаемъ, что изъ сосѣднихъ губерній наиболыпій избытокъ 
своего рабочаго населенія высылаютъ на Волгу Пензенская и Тамбов- 
ская. Несомнѣнно, черезъ Саратовъ идутъ также и крестьяне сѣвер- 
ныхъ губерній—Вятской, Костромской, Нижегородской, Симбирской 
и т. д., но это преимущественно „волгари“, передвигающіеся вмѣстѣ 
съ баржами, плотами и бѣлянами или работающіе на пристаняхъ въ 
въ качествѣ грузчиковъ, кулевозовъ и пр. Наиболыпій интересъ 
представляютъ для насъ поэтому Пензяки и Тамбовцы.

ГІо даннымъ Центр. Стат. Комитета за 1906 г. *) мужское 
деревенское населеніе Пензенской губ. достигаетъ 729.000 человѣкъ, 
Тамбовской-же 1.439.700 чел. Принимая на основаніи цитированной 
работы В. В. процентъ ироизводительнаго возраста (отъ 15 до 60 л.) 
въ 60, мы получимъ на 2,078.700 мужчинъ обѣихъ губерній въ  круг^ 
лыхъ цифрахъ 1.200.000 чел., которые могутъ работать и ищутъ

*) См. „Вжегодникъ Россіи“ за  1906 г.
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работы. Но такъ какъ заработковъ дома не находится, то часть этихъ 
силъ въ размѣрѣ 36% —40% (400~500тыс. чел.) пытается найти ихъ 
на сторонѣ и идетъ либо въ южныя хлѣбородныя губерніи, либо въ 
заволжье. ІІредположивъ, что этотъ послѣдній путь избираетъ лишь 
половина всего этого количества, между тѣмъ какъ другая тянется 
къ югу по другимъ направленіямъ, мы получимъ 200—-250 тыс. чел. 
Если прибавить къ  нимъ тѣ 150—200 тыс. крестьянъ Саратовской г., 
которые по свѣдѣніямъ казенной палаты ежегодно уходятъ изъ де- 
ревень на заработки, то общая масса чернорабочаго люда, два раза въ 
годъ проходящаю черезъ Саратовъ въ круглыхъ цифрахъ достигаетъ 
4 0 0 —$ оо тыс. человѣкъ

Полмилліона людей, Христовымъ именемъ пробирающихся въ 
обѣтованную землю, гдѣ можно заработать кусокъ хлѣба,—вѣдь это 
цѣлая армія нищеты, которая, казалось-бы, должна на всякомъ шагу 
встрѣчать поддержку и сочувствіе... А между тѣмъ движеніемъ этимъ 
интересуются лиш ь постольку, по скольку оно нарушаетъ установив- 
шійся порядокъ жизни. Мы просто привыкли къ виду этихъ сотенъ 
и тысячъ оборванныхъ и истомленныхъ людей, которые изрѣдка 
снимутъ передъ нами истлѣвшую шапку или робко протянутъ за по- 
мощью руку. Мы перестали вдумываться въ значеніе этого непре- 
рывно совершающагося на глазахъ нашихъ явленія, полагая, что оно 
„само по себѣ“, а мы „сами по себѣ“; и липіь только тогда, когда 
пронесется по ІІоволжью холера или налетитъ тифъ и начнетъ безъ 
пощады косять овои жертвы среди нашихъ знакомыхъ и близкихь 
людей, мы начинаемъ сознавать, что у насъ нѣтъ ни санитаріи, 
ни благоустройства, что живемъ мы въ невылазной грязи и что 
вообще „дальше такъ нельзя“. Многое припоминается въ эти 
досадныя минуты, но онѣ нроходятъ, а вмѣстѣ съ ними исчезаетъ 
и добрый порывъ, направленный къ искорененію нашихъ ста- 
ринныхъ язвъ.

III.

Какъ и всякое крупное общественное явленіе, чернорабочее 
движеніе вызвало массу изслѣдованій, имѣвшихъ цѣлью выяснить 
его причины и послѣдствія. Чтобы не возвращаться въ  дальнѣйшемъ 
изложеніи къ этому вопросу, мы позволимъ себѣ привести все то 
существенное, на чемъ сходится большинство относяіцихся сюда 
работъ.

Говоря относительно продолжительности отлучекъ отхожаго 
сельскаго населеніч, мы уже отмѣтили на предъидущихъ страницахъ 
стремленіе ея увеличиваться и объяснили его задержкой рабочихъ 
на зиму на мѣстахъ лѣтнихъ ихъ заработковъ или же въ попутныхъ 
городахъ, гдѣ они становятся чернорабочими. Ігъ этому привело ихъ 
съ одной стороны заселеніе ранѣе пустовавшихъ южныхъ степей,



а съ другой развитіе машинной обработки земли, въ значительной 
мѣрѣ сократившее теперь чисто земледѣльческія занятія въ Россіи. 
Большинству отхожихъ иромышленниковъ приходится искать поэтому 
нримѣненія своихъ силъ въ самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ физиче- 
скаго труда. Часть ихъ идетъ въ  качествѣ илотниковъ, каменьщиковъ, 
штукатуровъ, печниковъ и т. д. въ  города на различнаго рода 
постройки и сооруженія. Другіе дѣлаются ремесленниками: слесарями, 
портными, сапожниками и пр. Третьи пристраиваются къ фабрично- 
заводскому дѣлу, четвертые къ торговлѣ, транспортному дѣлу, идутъ 
въ услуженіе, въ  добывающую промышленность (напр. рыболовство 
на Волгѣ, Касиійскомъ и Черномъ моряхъ) или же, наконецъ, дѣла- 
ются профессіональными нищими. Среди безчисленныхъ родовъ за- 
занятій, на которыя толкаетъ человѣка судьба, есть, къ сожалѣнію, 
и эта форма отхожаго промысла распространенная главнымъ обра- 
зомъ въ ПеНзенской и Нижегородской губерніяхъ. Здѣсь есть цѣлыя 
деревни и села, которыя выѣзжаютъ въ нерабочее время въ сосѣдніе 
уѣзды и собираютъ милостыню по дворамъ.

Постоянный и изъ  года въ  годъ увеличивающіеся отливъ дере- 
венской нищеты не можетъ остаться безъ вліянія на ж изнь какъ 
самихъ городовъ, такъ и пустѣющихъ селъ. Въ первыхъ онъ выра- 
жается прежде всего замѣтнымъ ростомъ населенія.

Радоваться однако ио этому поводу особенно не приходится. 
ІІри неограниченной свободѣ передвиженія, въ городъ идетъ всякій, 
желающій оставить деревню. Между тысячами пришлаго люда ока. 
зываются по этому и хорошіе, и дурные работники и, наконецъ, про- 
сто слабые и нуждающіеся въ  призрѣніи больные, которые въ 
возможности питаться на паперти видятъ единственный выходъ изъ 
своего положенія. Совокуиность всѣхъ этихъ неимущихъ людей, 
совершенно необезпеченныхъ, не знающихъ хорошо ни одного ремесла 
и вынуягденныхъ хвататься за первую попавшуюся работу, и слыветъ 
у  насъ подъ именемъ чернорабочихъ въ отличіе отъ рабочей массы 
до нѣкоторой степени связанной съ производствомъ, благодаря зна- 
ніямъ или продолжительному практическому опыту.

Вслѣдствіе своего дробленія на массу различныхъ группъ, 
которыя сегодня занимаются однимъ дѣломъ, а завтра переходятъ 
къ  другому, чернорабочіе играютъ въ производствѣ совершенно 
пассивную роль.

Не смотря на свою численность, они не составляютъ класса, объе- 
иненнаго обіцими интересами, и работаютъ порознь, изъ за куске 
лѣба, который надо добывать всякій день. Присутствіе ихъ оказа- 
ось главнымъ образомъ полезнымъ для класса предпринимателей, 

давъ  имъ возможность по желанію расширять дѣло; для рабочихъ, 
напротивъ, они явились одною изъ причинъ ихъ низкаго культур- 
наго и экономическаі'о Уровня, вслѣдствіе пониженія заработной 
платы. Своимъ дешевымъ трудомъ чернорабочіе, весьма вѣроятно,



задерживаютъ и техническій прогрессъ, требующій усовершенство- 
ваній, для которыхъ нужны болѣе искусныя и дороже оплачиваемыя 
руки. Въ тоже самое время грошовое возвагражценіе, получаемое 
ими, не дает ь возможности какъ слѣдуетъ кормиться и жить въ  сколько - 
нибудь сносных;ъ условіяхъ. Отсюда громадная заболѣваемоеть 
и смертность бѣдняковъ и и у ъ  постоянное стремленіе въ больницы, 
какъ единственныя прибѣжиіца. Отсюда-же и постепенное обнищаиіе 
чернорабочаго люда, на которомъ прежде всего отражаются и умень- 
шеніе производства, и техническія усовершенствованія, сокращающія 
число рабочихъ рукъ, и всякіе промышленные кризисы, не говоря 
уже объ общемъ экономическомъ упадкѣ или причинахъ частнаго 
характера, каковы инвалидность, алкоголизмъ, чрезмѣрное число 
дѣтей и т. д. Все это, вмѣстѣ взятое, заставляетъ городскія само- 
управленія, черпаюшія одною рукою изъ тѣхъ доходовъ, которые 
доставляетъ имъ промышленность, другою рукою разсыпать еще 
болѣе обильныя средства на призрѣніе и леченіе чернорабочихъ, 
волею судебъ выброшенныхъ изъ  деревни въ городъ.

Нѣсколько иное вліяніе окаэываютъ отхожіе промыслы на де- 
ревню. Мы уже видѣли, что причины, обусловливающія отходъ дере- 
венскаго населенія, очень сложны и разнообразны. Къ нимъ прежде 
всего слѣдуетъ отнести малоземелье со всѣми проистекающими отънего 
послѣдствіями: дробленіемъ надѣловъ, повышеніемъ арендвы хъ  платъ 
непосильшлми налогамп, постоянными недородами и т. д. Н ѣтъ на- 
добности перечислять далыне этотъ печальный списокъ неурядицъ 
современной деревнн. Онѣ понятны и въ двухъ словахъ передадутся 
вамъ нервымъ изъ встрѣчныхъ нѣшеходовъ, попавшимся весной на 
дорогѣ. „Жить,— скажетъ онъ,— нечѣмъ, голодно у насъ, тѣсно,— 
вотъ и идемъ, куда глаза гл яд ятъ “.

Ближайш имъ поводомъ отхода являются, такимъ образомъ, бѣд- 
ность и необходимость заработать лишнія средства на сторонѣ. Какъ 
не скуденъ подчасъ заработокъ отхожаго промышленника, все же 
онъ при крайней бережливости имѣетъ возможность скопить нѣсколько 
десятковъ рублей, которые отправляются въ  семью. Средства эти не 
только служатъ подспорьемъ но и составляютъ иногда единственный 
источникъ для поддержанія хозяйства, которое безъ нихъ неминуемо 
должно было бы рухнуть. Этой матеріальной поддержкой упадающаго 
крестьянскаго дома да, пожалуй, развитіемъ грамотности среди отхо- 
жихъ крестьянъ и ограничиваются положительныя стороны самого 
движенія. Всѣ остальныя носятт> отрицательный характеръ. Въ отхо- 
жихъ деревняхъ прежде всего замѣтно понижается рождаемость, 
брачность и увеличивается смертность. *) Все это самымъ неблаго- 
пріятнымъ образомъ отражается на коренномъ населеніи и ведетъ

*) Д. Жбішковъ. „В.ііяніѳ отхожихъ промысловъ яа  плодовитось и движеніѳ 
ііасѳлѳнія" „1)рнч'ь“ 1880 г. № 36, а также №№ 23—25 1895 г.
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къ медленному но постепенному его вымиранію. Тяжкія условія 
отхожаго труда налагаютъ свой отпечатокъ и на рабочую молодежь, 
ежегодно покидающую деревни. Деревенскій человѣкъ, нуждающійся 
въ работѣ и ищущій ее среди огромнѣйшей массы такой-же бѣдноты, 
знакомится съ самыми темеыми и непривлекательными сторонами 
городскаго быта. Грязь, нищета, пьянство и развратъ со всѣхъ сто- 
ронъ окружаютъ его. Онъ видитъ затѣмъ, какъ ловкіе дѣльцы, 
ворочающіе деньгами, стараются захватитъ его врасплохъ, напрягаютъ 
усялія, чтобы воспользоваться его труцомъ и отпустить ни съ чѣмъ. 
Ничего добраго, гуманнаго не идетъ во время этихъ лѣтнихъ скитаній 
въ народную среду. Не удивительно поэтому, что тысячи народа, 
отрываемаго отъ деревни и снова возвращаемаго въ  нее съ тою 
жестокой наукой, которую дало имъ блужданіе по бѣлу—свѣту, уже 
не могутъ примириться съ условіями прежняго своего существованія. 
Изъ этой извѣрившейся и изломанной массы выходятъ толпы людей, 
отставшихъ отъ тяжкаго деревенскаго труда и мечтающихъ под- 
часъ о фантаотической наживѣ въ мѣсяцъ, въ  недѣлю, въ  день. 
Рѣдкіе изъ нихъ успокаиваются подъ мужицкимъ ярмомъ, болынин- 
ство же либо снова нытается по проторенной дорогѣ попасть на югъ, 
либо въ  поискахъ счастья опять идетъ въ  городъ.

іУ
'

Большинство крѵппыхъ поволжскихъ центровъ. какъ извѣстно. 
выростаетъ количественно главнымъ образомъ лѣтомъ. Явленіе это 
наблюдается какъ въ  Н. Новгородѣ, такъ и въ Казани, Самарѣ и т. д. 
Но главная масса чернорабочаго люда скопляется, повидимому, въ 
той части ІІоволжья, гдѣ находятся Саратовъ и Царицынъ. Топогра- 
фическое расположеніе этихъ городовъ, служащихъ „воротами“ для 
прохода въ Самарскія и Уральскія степи, оживленная ихъ торговля, 
присутствіе узловыхъ желѣзно дорожныхъ линій и, наконецъ, самая 
Волга съ ея обширнымъ рѣчныхъ движеніемъ,—все это заставляетъ 
отхожихъ крестьянъ избирать этотъ путь, какъ наиболѣе короткій и 
дешевый. Изучить размѣры и характеръ чернорабочаго движенія 
можно было бы именно здѣсь въ этихъ пунктахъ, служащихъ конеч- 
ными этапами для рабочаго люда, но такъ какъ ни оффиціальныхъ 
данныхъ, касающихся этой стороны мѣстной жизни, ни статистиче- 
скихъ работъ, имѣющихъ въ виду г. Саратовъ въ  этомъ отношеніи, 
нѣгъ, то мы въ дальнѣйш ем ъ будемъ вынуждены довольствоватьея 
лишь тѣмъ матеріаломъ, который подбирался для этой цѣли въ гу- 
бернской больницѣ. Онъ состоитъ изъ карточекъ, на которыхъ дѣла- 
лись соотвѣтствующія отмѣткн въ теченіе послѣднихъ 4-хъ лѣтъ, и 
обнимаетъ собою группу приблизительно тысячъ въ тридцать всякаго 
званія людей. При всемъ несовершенствѣ онъ имѣетъ одно лиш ь 
достоинство: въ немъ содержатся показанія самихъ больныхъ, отобран-

—  11 —



н ы я попутно и потому лишенныя всякой предвзятости. Эти показанія 
извѣстнымъ образомъ систематизированныя, и легли въ основу 
настоящей работы, отнюдь не претендующей поэтому на сколько- 
нибудь исчерпывающее значеніе.

—  12 —

Весеннее движеніе чернорабочихъ начинается рано, еще въ 
самый разгаръ зимы, и тѣмъ раньше, чѣмъ дальше отстоитъ та или 
другая губернія отъ Астрахани, моря и вообще всего нашего юга, 
который является въ это время единственнымъ мѣстомъ тяготѣнія. 
Такъ изъ Казани и Нижняго народъ начинаетъ идти въ январѣ, 
изъ Симбирска около масляной и т. д.

Вотъ дословный иочти разсказъ одного изъ такихъ странниковъ, 
крестьянина Спасскаго уѣзда Казанской губерніи, свалившагося отъ 
утомленія въ Саратовѣ,—разсказъ, который можетъ считаться типич- 
нымъ для иодобнаго рода больныхъ.

— Вышелъ я изъ дома еще 7 января и брелъ все время Волгой 
то одинъ, то вмѣстѣ съ цѣлыми артелями земляковъ и попутчиковъ 
ГІитался кое чѣмъ. Ночевалъ по селамъ. Въ нихъ теперь, куда ни 
приди, вездѣ ночлежки есть. По хатамъ пускать нашего брата боятся, 
а отводятъ сборни. Грязь тамъ, тѣснота.... Такъ на полу въ сырости и 
валяешься, пока ночь не пройдетъ.“На утро чѣмъ свѣтъ захватишь 
котомку, и о і і я т ь  съ Богомъ, до новой сборни. А тамъ, глядишь, наро- 
ду о і і я т ь  человѣкъ 50 одни внизъ, другіе вверхъ идутъ. Всѣхъ нужда 
гонитъ... Вотъ и я  такъ-то. Седьмой разъ хожу: съ 15 лѣтъ на про- 
мыслахъ сталъ рыбу ловить. Раныне рублей 5— 6 на хозяйскихъ 
харчахъ нолучалъ, а теперь 20—25 въ мѣсяцъ. Сѣти ставлю и за 
рабочими поглядываю: вродѣ приказчика, значитъ. А людей там ъ - 
со всего свѣта: и изъ Саратовской губерніи, и съ верховъ, и изъ 
Астрахани. Калмыки, корсаки, казаки, хохлы, наш ъ братъ—казанецъ,— 
всѣхъ много. Тысячъ до 30, говорятъ, всего будетъ. *) Работаемъ до 
ноября, до заморозковъ, смотря по погодѣ. Начинаемъ съ 15 марта, 
всего мѣсяцевъ 7—8 выходитъ. Проживаемъ мало. Деньги— 
рублей 150—200 всѣ семьѣ. Только на дорогу себѣ къ веснѣ 8 руб. 
и оставилъ. к" хватило бы, если бы хворь не взялась. А теперь всѣ 
проѣлъ... „Дойду видно такъ“...

Болышшство прохожихъ, сколько можно судить по записямъ, 
идутъ не въ  первый разъ и имѣютъ мужество повторять этотъ огром- 
ный зимній переходъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подрядъ. Во 
время случайныхъ зимнихъ поѣздокъ по Волгѣ болыпинству, вѣро- 
ятно, случалось видѣть, какъ по занесеннымъ снѣгомъ дорогамъ

*) Данвыя эти схояятоя съ  цифрамн, найденными иами вь статисгическомъ 
очѳркѣ Астраханской губѳрніи. См. словарь Брокгауза и Вфрона Т. III.



тянутся вереницы пѣшеходовъ человѣкъ по 6—10 ііодъ рядъ; всѣ 
они обыкновенно въ короткихъ кафтанахъ или обрѣзанныхъ пояу- 
шубкахъ, въ лаптяхъ, съ котомками, палками и въ рваныхъ шап- 
ченкахъ. Среди снѣжяыхъ далей, изрѣдка перемежающихся темными 
пятнами береговыхъ лѣсовъ или деревенскихъ хатъ, среди этого 
простора по которому свободно гуляѳтъ зимній вѣтеръ, странно ви- 
дѣть въ  наше время такихъ путешественниковъ, которые переносятъ 
воображеніе за два вѣка назадъ. Опасности, встрѣчающія ихъ 
на этомъ длинномъ пути, поистинѣ неисчислимы. Здѣсь встрѣча- 
ются и отмороженія, и замерзанія, и всевозможныя простудныя бо- 
лѣзни, а въ особенности тиф ъ. Разсадниками послѣдняго являются 
по преимуществу яочлежки, въ которыхъ останавливается бѣднота. 
Отсюца часть нереболѣвшихъ, а иногда и не совсѣмъ выздоровѣв- 
шихъ ицетъ дальше и снабжаетъ заразой попутныя села и гороца. 
Огромная эпидемія возвратнаго и сыпнаго тифа, разыгравш аяся въ 
минувшемъ году въ Россіи, весьма возможно, обязана своимъ возни- 
кновеніемъ именно рабочему движенію, которое проходитъ у насъ 
въ городахъ безъ всякаго санитарнаго надзора. 0  деревняхъ и гово- 
рить нечего: единственной мѣрой здѣсь служитъ отправка заболѣв- 
шихъ рабочихъ въ ближайшій городъ, изъ котораго они недавно 
пришли. Везутъ ихъ обыкновенно на подводахъ отъ села до села, со 
всевозможными проволочками и промецленіями, нерѣдко 5—6 дней, 
пока не доберутся до губернской больницы. Въ Ю08— 1909 г.г. эта 
система обратной доставки этапнымъ порядкомъ была въ  особенности 
почему-то въ ходу: тифозныхъ въ Саратовъ доставляли и изъ Синень- 
кихъ, и изъ Золотого, и съ Быковыхъ хуторовъ и т. д.

Въ февралѣ мѣсяцѣ рабочее 1 движеніе замѣтно усиливается. 
Въ городѣ появляются неболынія артели пришлыхъ людей изъ Там- 
бовской и Пензенской губерній. Между ними встрѣчаются нерѣдко 
и Симбирцы. Крестьяне этой губерніи работаютъ по преимуществу 
по Волгѣ: на пароходахъ, пристаняхъ и баржахъ. Часть ихъ обра- 
зуетъ артели, которыя изъ  года въ т о д ъ  идутъ грузить товаръ въ 
излюбленныя мѣста; другіе устраиваются матросами, водоливами 
и т. п. на баржахъ задолго до вскрытія рѣки. *) Ж ивутъ  они обык- 
новенно въ затонахъ, въ особыхъ хатахъ или просто баракахъ, вы- 
строенныхъ изъ пластинъ и досокъ, съ деревянными или земляными 
полами и желѣзными печами. Стоятъ эти бараки гдѣ нибудь на 
самомъ берегу, при чемъ весною ихъ заливаетъ. Помѣщаются въ 
нихъ нерѣдко цѣлыя семьи вмѣстѣ съ ребятишками. Мужья кара- 
уиятъ баржи, чинятъ ихъ, скалываютъ ледъ, дежурятъ на вахтѣ, 
а жены ведутъ хозяйство и кормятъ артель. Никакого особеннаго 
надзора за здоровьемъ и жизнью этихъ рабочихъ, повидимому, не

*) См. А. Ф. Никитинъ. „Зимовка судовыхъ жомандъ въ затонахъ р. Волги“. 
VIII Сборникъ отчѳтовъ и докладовъ врачѳй санитарнаго надзора на р.р. Волгѣ 
ц Камѣ“ за  1903 г.



ведется. Лечатся они въ мбстныхъ болъницахъ и жестоко страдаютъ 
отъ маляріи, весьма распространенной по волжскому побережыо. 
Симбирцы, да, пожалуй, еще Пермяки съ Бятичами и Костромичами, 
постоянно занимающимися сплавомъ плотовъ и бѣлянъ, Являютоя 
въ наши дни послѣдними представителями стариннаго бурлачества, 
такъ какъ житсли другихъ „верховыхъ“ губерній болыне тяготѣютъ 
къ чисто земледѣльческимъ занятіямъ. Ихъ очень много по всему 
нижнему волжскому бассейну или, какъ у насъ говорятъ, „плесу“, 
вплоть до самой Астрахани. Не только грузчики и матросы, но и ка- 
чегары, лоцмана и прочій служилый нароходскій людъ—все это пре- 
имущественно симбирцы. Въ качествѣ людей, знакомыхъ съ ремес- 
лами, они нерѣдко устраиваются въ попутныхъ городахъ слесарями, 
кузнецами и пр. и работаютъ з д ѣ с ь  до самаго открытія навигаціи, 
пока не пойдутъ буксиры, главнымъ образомъ принимающіе ихъ на 
службу. *)

Въ февралѣ въ городѣ появляюгся и мѣстные рабочіе изъ уѣз- 
довъ Саратовской губерніи. Между ними нерѣдко встрѣчаются и уро- 
жденцы Пензенской и Самарской губерній, давно обосновавшіеся въ 
нашихъ деревняхъ и кочующіе по разнымъ хозяевамъ. Обыкновенно 
это или старики—караульщики, пастухи и пр., или же болѣе моло- 
дые ремесленники деревенскаго тина: иортаые, сапожники, бондари
и т. д. Лѣто они проводятъ на полевыхъ работахъ, а въ  зимніе мѣ- 
сяцы кое-какъ перебиваются своимъ немудрымъ мастерствомъ въ 
селахъ. Саратовъ, какъ ближайшій губернскій центръ, служитъ для 
большинства ихъ центромъ посгояннаго тяготѣнія: весною они поджи- 
даютъ въ  немъ начала городскихъ ипи полевыхъ работь, а осенью 
переживаютъ въ ночлежкахъ п постоялыхъ дворахъ наиболѣе тяже- 
лое безработное время. Эта часть пришлаго населенія съ полнымЪ 
правомъ можетъ сказать про себя: „иЪі Ъепе іЪі раѣгіа“, такъ какъ 
мѣсто приписки ихъ совершенно не выражаетъ собою принадлеж- 
ности къ тому или другому мѣсту. „Родился въ Новоузенскомъ 
уѣздѣ,—скажетъ вамъ одинъ изъ такихъ вѣчныхъ странниковъ,— 
а живу, гдѣ случится: въ Саратовѣ, Царицинѣ, въ  степи. Осенью 
вотъ въ Астрахани былъ, да чуть съ голоду тамъ и не померъ. 
Пріятели смутили: „иди да иди!“ Теперь кое-какъ тащусь. По пуги 
тифомъ на грѣхъ захворалъ. Спасибо добрые людн пожалѣли: доста- 
вили сюда. Все можетъ, оправлюсь, кусокъ хлѣба гдѣ-нибудь найду“ . 
Это „іщѣ-нибудь" въ представленіи бездомнаго человѣкаобыкновенно 
исключаогі) всякую мысль о родинѣ. Тамъ ему дѣлать яечего, потому 
что связей и знакомствъ обыкновенно нѣтъ или онѣ порваны, бла-

"I І'м. Л. Дѳслтовь „Очеркъ санитарно-экономическаго положенія рабочихъ 
ііа иироходичіі (іассойна р. Волги". „йромышленность и здоровье" 190? г. № 9. 
ііъ IННI г. іі» Шфпходяхъ бяссейна Волги было 12.317 ч. а въ 1900 г.—26.623 ч.
<  ..............  і т и и і і  упшіичшіооь н  количество всѣхъ служащихъ на судахъ съ
Л«7.'иі ч ■ (ІНН4 г,і до 711888 Ч, (1900 >'•)



годаря многодѣтнему отсутствію. „Зачѣмъ я туда пойду?—-говоритъ 
изголодавшейся и оборванный пензякъ, которому предлагаютъ без- 
платный билетъ на родину: кому я  тамъ нуженъ? Лучше на пссто- 
яломъ помру, чѣмъ себя срамить!"

Урожденцы Саратовской губерніи въ сущяости мало отличаются 
отъ пришлыхъ людсй. Нѣкоторые изъ нихъ являются профессіональ- 
ными огхожими ремесленниками. Таковы, напр. дегтяри и уголыцики 
изъ Кузнецкаго уѣзда, ежегодно разъѣзжающіе по губерніи; калач- 
ники изъ Сердобскаго уѣзда, которые направляются преимущественно 
въ Саратовъ и Царицынъ и т. д. Другіе занимаются исключіиельно 
полевыми работами, по окончаніи которыхъ возвращаются домой. 
Третьи, наконецъ, вынуждены уходить изъ деревень задолго до лѣт- 
ней страды и искать какого нибудь заработка въ городѣ. Иоложеніе 
Саратовцевъ въ это время ничуть не лучш е остальныхъ чернорабо- 
чихъ. Въ особенности плохо приходится тѣмъ изъ нихъ, которые 
мало знакомы съ городскими условіями, и уходятъ изъ  деревни въ 
первый разъ. Вотъ что нриходится1 слышать въ болынинствѣ слу- 
чаевъ отъ нихъ. —„Пришелъ я ,—разсказываетъ молодой парень изъ 
Елани,—въ городъ съ осени. ІІристроклся сначала рабочимъ въ боль- 
ницѣ, недѣли черѳзъ три расчитали. Дней десять у техника потомъ 
канавы рылъ, пока морозы не ударили. Ііришла зима, совсѣмъ безъ 
дѣла остался. Тѣмъ только и жилъ, что снѣгъ кое когда во дворахъ 
чистилъ да и то возьмутъ въ артель, добудешь копѣекъ тридцать, 
а нѣтъ, такъ и безъ хлѣба насидшдься. Одеженку, какая была, всю 

..проѣлъ. Теперь хоть бы и домой вернуться, да не съ чѣмъ. Письмо 
домой на счетъ билета отправилъ, не отвѣчаютъ: иочта что-ли за- 
держалась, кто его знаетъ! Вотъ и дошелъ до того, что съгалахами 
вмѣстѣ въ ночлежкѣ ночую“.

Нужда заставляетъ пришлыхъ крестьянъ браться подчасъ за 
неподходящія занятія  съ которыхъ ихъ быстро увольняютъ. Дровосѣкъ, 
проѣвшій топоръ, дѣлается кондитеромъ; пахарь идетъ въ кузнецы, 
портной начинаетъ выпекать калачи, однимъ словомъ, дѣлать то, 
что хозяинъ укажетъ. Результаты этихъ любительскихъ занятій полу- 
чаются, разумѣется, шіачевные, и самозваннаго кондитера сь конфу- 
зомъ гонятъ вонъ. Очень многіе, отчаявшись найти себѣ мѣсто обы- 
кновеннаго рабочаго по хозяйству, кончаютъ половыми въ самыхъ 
грязнѣйшихъ трактирахъ или спускаются еще ниже и становятся 
постоянными обитателями „галаховыхъ“ домовъ, въ  которыхъ, какъ 
извѣстно, ѣсть нечего, но выпить въ пріятной компаніи всегда 
можно.

Изъ этой пестрой галлереи несчастливцевъ, приходяіцихъ зимою 
в ъ  городъ, очень немногіе, т. е. наиболѣе сильные, ловкіе и смыш- 
леные устраиваются на постоянной службѣ. Остальные живутъ впро- 
голодь, иоджидая тепла, когда можно будетъ легче добраться до- 
деревни и забыть поскорѣе эту тяжелую полосу искательской жизни,



или же съ открытіемъ навигадіи пробраться куда нибудь далыде на 
югъ, гдѣ въ  это время есть уже спросъ на рабочія руки.

V.

Мартъ м ѣсяцъ—самая критическая пора дяя городскаго черно- 
рабочаго люда. Въ это время постоялые дворы переполняюгся нриш- 
лымъ населеніемъ изъ Саратовскаго и другихъ ближайшихъ уѣздовъ. 
По свѣжести лицъ, по хорошимъ валенымъ саногамъ и незаплатан- 
нымъ полушубкамъ оно рѣзко отличается отъ перезимовавшихъ въ 
ночлежкахъ мѣстныхъ босяковъ. Тѣ въ рубищѣ, въ сваливающихся 
съ плечъ рубахахъ, въ  сквозящихъ дырами штанахъ, блѣдные, 
трясущіеся, съ руками, судорожно засунутыми въ худые рукава 
своихъ отрепій. Весь этотъ заморенный и, какъ говаривали въ ста- 
рину, „скитающійся по причинѣ своего безпутства“ людъ прожилъ 
за долгую зиму послѣднія крохи, которыя оставались съ осени, 
и жаждетъ работы. Въ настоящемъ смыслѣ зтой послѣдней еще нѣтъ, 
хотя уже кое гдѣ начинаютъ очищать дворы, скалывать ледъ, нодво- 
зить къ будущимъ постройкамъстроительный матеріалъ и т. д. Жить 
бы, пожалуй, городскимъ босякомъ было еще можно, если бы не кон- 
куренція въ  лицѣ этихъ молодыхъ и сильныхъ церевенскихъ парней, 
которыхъ по неопытности ихъ и деш ивизнѣ труда нанимаютъ охот- 
нѣе. Между обѣими группами—пришлыхъ и мѣстныхъ рабочихъ— 
возникаетъ, такимъ образомъ, съ самаго начала глухая борьба, кото- 
рая часто оканчивается тѣмъ, что и та, и другая сторона иолучаетъ 
грошъ, и то съ гіерерывами. „День работаешь два нѣ тъ“,—говорятъ 
обыкновенно пришельцы: „а нить—есть надобно“. Но возвращаться 
домой деревенскимъ жителямъ уже поздно, и не за чѣмъ: надо 
ждать тепла, когда наступитъ навигація, начнется строительный 
сезонъ и т. д.

А пока что, живется довольно скверно. Утромъ еще поддержи- 
ваются морозцы градусовъ въ  Ш— 14, днемъ слегка грѣетъ солнце, 
а къ вечеру снова начинается холодъ. Приходится въ поискахъ 
тепла скитаться по чайнымъ, а на ночь оставаться въ ночлежныхъ 
пріютахъ, биткомъ набитыхъ собравшейся со всѣхъ сторонъ бѣднотою. 
Можно бы попробовать счастье за Волгой, да рѣка не иускаетъ: путь 
испортился. Рѣдкіе пѣшеходы .идутъ уже съ опаской, а лошади 
топятся и проваливаются.

Чѣмъ ближе ІТасха, тѣмъ положеніе чернорабочихъ все хуже и 
хуже. Деревенскій притокъ идетъ непрерывно и скопляется въ го- 
родѣ, совершенно отрѣзанномъ отъ лѣвой сторонывздувшейся Волгой. 
Всѣ рѣчныя должности уже заняты „волгарями", давно знакомыми 
хозяевамъ и дожидаюіцимися лишь вскрытія рѣки. Всѣ городскія 
мѣста разобраны еще съ осени, и рабочей силы болыне, чѣмъдоста- 
точно. Остается просто ждать и шляться безъ дѣла по разнымъ при-



1'оннмъ, носящимъ названіе „угловъ" и „квартиръ". На окраинахъ 
гиролп. въ мѣстахъ, ближайш ихъ къ волжнскому берегу, на базарахъ 
іі площадяхъ царитъ ио этому необычайное оживленіе. Валовая 
ѵлііца інтабъ квартира босяковъ, полна цѣлый день народомъ. Здѣсь 
іп.иные и растерзаные золоторотцы, безработная чернорабочая масса, 
нищіе и ниіценки, подростки и дѣти,—все это грѣетъ озябшія кости 
іш солнцѣ, а кое кто спитъ прямо въ грязи. Около трактировъ сидятъ 
нроотитутки нисшаго разбора—старыя, рваныя. съ подбитыми гла- 
іііміі и выдранными волосами. Изъ „веселыхъ" домовъ доносятся 
ііі\сни и хохотъ. Изъ обитательницы съ ярко накрашенными щеками 
іі иисурмлеными бровями высовываются изъ оконъ, скалятъ зубы 
п ііі иореругиваются съ прохожими, а иногда заводятъ ссоры, конча- 
іищЬюя дракой и ііротоколами. Общій видъ толпы, въ  которой пере- 
мѣшани оиухшія физіономіи босяковъ съ сЬрыми утомленными 
лііцими иерезимовавшихъ крестьянъ и городскихъ нищихъ, напо- 
мыиаегь,—да нростится намъ это сравненіе,— выгнанное въ  первый 
|ш;п, и отощавшее крестьянское стадо, которое радуется солнцу, 
иіименующему для него воскресеніе къ новой^жизни. Но до этого 
іюдлиннаго воекресенья изъ мертвыхъ еще нѣсколько недѣль, въ 
іоченіе которыхъ можно умереть съ голоду, если не удастся напасть 
мн слу^айный заработокъ или попасть какъ нибудь на больничную 
коііісу. Сдѣлать это однако не такъ то легко. Мартъ мѣсяцъ обыкно- 
поіпіо является сезономъ всякихъ неожиданностей, сваливающихся 
іііі больницы изъ нѣдръ городскихъ ночлежекъ, коечно-коморочныхъ 
.ѵіміовъ и тѣхъ невозможныхъ трущобъ, которыми изобилуютъ наши 
онраги. Въ силу того-ли, что. наступаетъ весна, и нотому отправка 
інсііолможііыхъ марантиковъ, еле дыш авш ихъ зимою, становится 
болѣ(( .іегкой, въ сялу  другихъ-ли иричинъ. но только въ пріемныхъ 
покояхъ иачинаютъ появляться такія древности, на которыя съ не- 
юумѣніемъ смотритъ даже доставившій ихъ бывалый унтеръ-квар- 
гн.ігь. Сѣдые, какъ лунь, столѣтніе старички, шамкающіе беззубыми 
ртами и съ дѣтскимъ плачемъ требующіе хлѣбца, старухи со све- 
ісіпіыми ногами и руками, паралитики, нищіе, дошедшіе до послѣд- 

11 п х ь степѳней дряхлости,—все это какими-то невѣдомыми путями,
I I. номощыо добрыхъ людей и городовыхъ, привозится въ  больницы, 
молитъ, проситъ о иомощи, проливаетъ горькія слезы по поводу 
того, что бѣдному человѣку прихоцится умирать на улицѣ, а иногда 
п мросто подкидывается „на усмотрѣніе начальства“. Очень многіе 
и і і. гдкихъ больныхъ въ ггервые дни даже не сообщаютъ своихъ 
фамплій и адресовъ: авось, дескать, не доберутся, откуда. Къ сожа- 
ісиік), лицъ, имѣющихъ какое-нибудь родство или осѣдлость и зъ  

нгоІІ категоріи весьма мало. Большинство нодкинутыхъ либо тамбовцы, 
шбо иензяки, всю жизнь прожившіе въ  городѣ, либо, наконецъ, 

і.рсстьяне другихъ губерній, которые раньше промышляли по дерев- 
ііямъ, иотомъ стали чернорабочими въ городѣ, затѣмъ ниіцими и,
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наконецъ, дошли до полной оброшенности и забвенія. Многіе изъ 
нихъ въ овое время долго и безгілодно стучались въ двери бога- 
дѣленъ и, нолучая новсюду отказъ, кое какъ влачили существо- 
ваніе, шжа какой-нибудь неожиданный случай—ударъ, иаденіе, про- 
студа, болѣзнь и т. д.,—не свалилъ ихъ съ ногъ и не заставилъ 
искать пріюта на случай смерти. Все это, разумѣется, ведетъ въ 
концѣ концевъ къ вынужденному нріему такого матеріала, который 
больничному леченію не нодлежитъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ уменынаетъ 
шансы погіасть на койку для чернорабочихъ, почти умирающихъ въ 
это время съ голоду.
И І )  < : ' і .  •  і ' ■ . Ѵ і <>  * І :■ 11 . і  иі'|; і і и і л і а . . .  и . :■ ' Я < ■ і ■ I/: 1,1 1 ;• ■! і / , ■ ■ / ;

VI.

Половодье, которымъ открывается весна, обрываетъ почти совсѣмъ 
рабочее движеніе. Оно замираетъ на цѣлый апрѣль, въ теченіе ко- 
тораго городская бѣднота томится вынужденнымъ ничегонедѣла- 
ніемъ. Улицы наполняются десятками подозрительныхъ людей, вы- 
прашивающихъ милостыню. Статистика кражъ и покушеній на чужую 
собственность, нерѣдко соировождающихся „самосудомъ“, увеличи- 
вается. Что-бы познакомиться въ это время съ жизнью чернорабочаго 
люда, надо побывать на мѣстныхъ базарахъ и постоялахъ дворахъ, 
биткомъ набитыхъ народомъ. Наилучшимъ для этой цѣли мѣстомъ 
скопленія безработныхъ людей будетъ такъ называемый Верхній 
базаръ. Это весьма оригинальный уголъ, помѣіцающейся почти въ 
центрѣ города, а по свойствамъ своимъ представляющій типичную окра- 
ину. Въ центрѣ этого обширнаго и досгаточно грязнаго мѣста, ограни- 
ченнаго съ одной стороны бойкимп улицами, а съ другой оврагомъ, 
который отдѣляетъ его отъ Горъ, расиоложены магазины, ряды, лав- 
ченки со всякой всячиной, а въ окружности видны харчевни и пи- 
тейныя заведенія всякаго рода съ музыкой и „арфистками“. Еіце 
дальше идутъ захолустья, улицы, состоящія почти сплошь изъ но- 
члежекъ и постоялыхъ дворовъ, и переулки. ходить по которымъ 
непріятно и въ добрую пору. Верхній базаръ это главный торговый 
узелъ города, связывающей центръ съ окраинами и продающій рѣ- 
шигельно все—-отъ гвоздя до шляиы— , въ чемъ нуждается мелкій 
потребитель. Народа здѣсь всегда множество. Подгородніе крестьяне, 
прасолы, мясники, булочники, лица неопредѣленныхъ профессій, 
чернорабочіе и босяки,—все это толнится здѣсь съ утра до вечера, 
торгуясь или иредлагая товаръ. Лріемы обмѣна тутъ самые прими- 
тивные: люди хлопаютъ другъ  друга по правой рукѣ, а лѣвой при- 
держиваютъ карманы. „Купцы“ имѣютъ иногда столь неоснователіь- 
ный видъ, что вопросъ о принадлежности имъ товара можетъ быть 
разрѣш енъ лишь посредствѣ дознанія. Оттого возгласы: „что поку-
паете, почтеннѣйшій"? и „караулъ"! чередуются съ такимъ иостоян- 
ствомъ, что ими не смущается уже ни обыватель, крѣпко зажавшій



ігь рукѣ кошелекъ, ни представитель иорядка, вполнѣ убѣжденный, 
что съ этимъ народомъ все равно ничего не сообразишь.

И дѣйствительно, „сообразить“ среди невозможнагош умаи гама, 
который стоитъ на базарѣ, даже привычному человѣку трудно; вся 
жизнь здѣсь вынесена на улицу: всякій пьетъ и ѣстъ и веселится 
ііі» своему подъ открытымъ небомъ, среди кучъ старыхъ опорковъ, 
сломанныхъ подсвѣчниковъ, самоваровъ и прочаго старья, разсыпан- 
паго прямо на землѣ и охраняемаго торговцами. Тутъ-же гдѣ нибудь 
рядомъ разбиваютъ желѣзную полосу, обдѣлываютъ ведро или тазъ, 
иовсюду стучатъ и колотятъ на разные лады и всякими сиособами, 
Иъ нроходахъ толпа спорящаго и торгующагося сѣраго люда, который 
иаходится въ постоянномъ движеніи. На каждомъ шагу васъ толкаютъ 
іі обгоняютъ люди, обвѣшанные цѣпочкэми, звенящіе проволочными 
издѣліями или свистящіе соловьямн; бабы въ нѣсколькихъ шапкахъ 
ііа головахъ. пирожники съ лоткамн, отъ которыхъ разитъ постнымъ 
масломъ, или татары со всякимъ хламомъ на плечахъ и въ  рукахъ.

Происшествій на базарѣ всегда не ооерешъся: то расправятся 
„смертнымъ боемъ“ съ какимъ-нибудь плутомъ, промыляющимъ 
двухъ орловою гривной, то стянутъ у зазѣвавш ейся рыбницы пару 
селедокъ, подсунутъ деревенскому простецу фальшивый цѣлковый 
или золотое кольцо, но справкамъ оказывающееся мѣднымъ. И вѣчно 
волнующійся и шумяіцій толкунъ начинаетъ ш умѣть еще больше, 
нока не восторягествуетъ правосудіе, т. е. пока городовой не возьметъ 
иоперекъ живота какую нибудь криминальную личность, не уложитъ 
і'с на извозчика и не скроется съ нею за угломъ бліш айш аго пе- 
реулка.

Неудивительно поэтому, что Верхній базаръ носитъ до нашехъ 
дней присущія ему черты свободолюбивый „вольницы", когда-то 
|іазгуливавшей по Волгѣ и наводившей трепетъ на мирныхъ обыва- 
телей Саратовскаго края. Историкъ найдетъ здѣсь любопытныя черты 
давно забытой старины, художникъ заглядится наколлекцію усатыхъ, 
бородатыхъ, иногда плутовскихъ, иноГда чисто разбойничихъ рожъ, 
на картинную небрежность костюмовъ и нозъ, а обыкновенный смерт- 
иый брезгливо отшатнется отъ какой нибудь толкающейся чуйки 
п съ облегченіемъ вздохнетъ, когда нога его послѣ изрытой плоіцади 
толкуна ступитъ на асфальтъ чистыхъ улицъ.

ГЕс л и  вы  выберетесь изъ базарной толчеи и пройдете ряды по 
иаиравленію къ „Горамъ", то вниманіе ваше несомнѣнно будетъ 
ііривлечено окружающими кварталами. Неирерывномъ кольцомъ во- 
кругъ толкуна здѣсь расположились трактиры съ нодслѣповатыми 
окнами, которыя словно щурятся на народъ, высматривая жертвы. 
И жертвы дѣйствительно, понемногу бредутъ да бредутъ. Скрипучія 
двери съ визгомъ отворяются внутрь, пропуская посѣтителей и на



минуту распахивая широкую насть вертепа, изъ котораго слышны 
пьяные крики, звонъ посуды и нестройный гулъ голосовъ. Если 
у васъ хватитъ духа войти сюда, вы долгое время будете разбираться 
въ той полутьмѣ, которая сразу окружитъ васъ. Ирисмотрѣвшись, 
вы увидите закопченый иотолокъ и грязныя стѣны, потныя окна, 
замѣтите раскраснѣвшихся, кричащ ихъ и цѣлующихся людей, кото- 
рые сидя гъ за столиками съ ішвомъ, водкой и чаемъ, а между ними 
различите отрепанныхъ маркеровъ, нолрвыхъ, накрашенныхъ „мам- 
зелей“ и заморенНыхъ пѣвцовъ, которые приготовляются къ вы- 
ступленію на эстрадѣ.' Вы увидите, однимъ словомъ, самый обыкно- 
венный „шантанъ", приспособленный къ средствамъ н вкусамъ де- 
шеваго и ненрихотливаго потребителя. Здѣсь и мастеровые, и извоз- 
чик.и и ириказчики, здѣсь и тотъ сомнительныхъ и неопрецѣленныхъ 
профессій народъ, который устремляетъ свое вниманіе больше на то, 
что плохо лежитъ; здѣсь кутитъ мелкій чиновникъ, и вырвавшійся 
изъ  деревни, безпутный „тятенькинъ сынокъ", и пропившейся босякъ, 
который иримазывается къ компаніи въ чаяніи словить рюмку водки. 
Изъ отдѣльныхъ кабинетовъ доносится звонъ разбитаго стакана, 
визгливый смѣхъ какой нибудь веселой дѣвицы, иногда нестройный 
хоръ подгулявшихъ голосовъ или ирозвучитъ споръ, пересыпанный 
руганью вмѣстѣ сь  рукоирикладствомъ.

Тоже самое въ сущности происходигь и въ окружающихъ хар- 
чевняхъ и чайныхъ попроще. Вездѣ и всюду толпа норядочно „на- 
груженныхъ“ и закусываюгцихъ огурцемъ или селедкой г о с т е |и гВда 
вообще для этой искушенной городскими удовольствіями публики— 
послѣднее дѣло. Былъ бы кусокъ хлѣба,—и ладно. Главное необхо- 
димо выпить. И навстрѣчу этой потребности гостепріимно открыты 
цѣлыя сотни всевозможныхъ учрежденій, въ которыхъ спускается 
каждый заработанный на базарѣ грошъ. Загляните въ дешевую сто- 
ловую, и вы замѣтите въ помѣщеніи, расчитанномъ на полсотню 
мѣстъ, всего какихъ-нибудь трехъ-четырехъ хлебающихъ іци чело- 
вѣкъ. ІІерейдите въ  сосѣднюю раснивочную, и васъ сразу встрѣтитъ 
гомонъ десятковъ хмельныхъ голосовъ. Не удивительно поэтому, 
какъ рѣзко сокращается продолжительность жизни городского черно- 
рабочаго. ІІлохо одѣтый и обутый, скитающійся, Богъ знаетъ, гдѣ. 
гіереносящій на собственномъ тѣлѣ всѣ невзгоды нашего крайне 
непостояннаго и суроваго климата, онъ быстро старѣется, теряетъ 
силу и полунаетъ типичный обликъ „галаха“, у котораго нѣтъ ни- 
какихъ надеж дъ на будущее и одно желаніе: какъ нибудь скоротать 
день.

Посмотрите на многочисленныя „казенки“ въ  тѣ часы, когда 
около нихъ толпится рабочій людъ, и вы убѣдитесь, что это дѣйст- 
вительно такъ. Трудно представить себѣ болѣе непріятное зрѣлище, 
Полуодѣтые, трясущіеся отъ сырости и холода люди жадно глотаютъ 
водку около какого нибудь заллеваннаго забора и рядомъ съ жело-



<юмъ, изъ котораго иадаетъ на гря.чную землю струя дождевой или 
онѣговой водьт. Какая тутъ нестрая смѣсь лицъ, изборожденныхъ 
моріцинами, землисто-блѣдныхъ или же неестественно оиухшихъ отъ 
безирерывнаго употребленія „наиитка“! Какія богатырскія плечи и 
руки иногда встрѣтите вы среди этого скучившаі'ося на троттуарѣ 
„галашья", которое перебивается здѣсь потому, что опустилось до 
послѣднихъ степеней человѣческаго паденія и представляетъ собою 
только „лишній запасъ національныхъ силъ, не находящихъ себѣ 
полезнаго примѣненія".

И вотъ теперь, когда кончается день, и постепенно пустѣютъ 
блзарныя лавченки, закрываются лари, и уносятъ свои лотки мелкіе 
торговцы, когда дневного заработка больше не предвидится, этому 
„лишнему запасу“ надо подумать о ночлегѣ. ІІоэтому тѣ, у кого есть 
собственные углы, разбредаются по узенькимъ и кривымъ улицамъ, 
спускающимся въ оврагъ, и исчезаютъ въ лачугахъ, населенныхъ 
ксякою бѣднотою. Ночлежники остаются долыпе. Обстановка пріютовъ, 
иъ которыхъ проводится ночь, какъ мы увидимъ ниже, не слишкомъ 
[іасиолагаетъ къ отдохновенію, а иотому во что бы то ни стало надо 
какъ-нибудь убить вечеръ. й  бездомная голытьба бродитъ отъ однихъ 
освѣщенпыхъ кабацкихъ оконъ до другихъ, по временамъ натыкалась 
па тумбы или неподвияіныя тѣла уснувшихъ подъ открытымъ небомъ 
нріятелей, которые „хватили лиш ку“. Бродитъ въ глубокой тьмѣ съ 
тяжелою головою, разбитымъ сивухою тѣломъ и единсгвенной мыслью 
о томъ, какъ бы забыть эту непріятную вещь, которая называется 
жизнью, и уснуть долгимъ освѣжающимъ сномъ.
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Ж илищный воиросъ, вообще довольно острый въ Саратовѣ, 
нмѣетъ особенное значеніе для бѣдноты, которой приходится расчи- 
гывать всякій заработанный грошъ. 0  какихъ нибудь удобствахъ ей 
мечтать, слѣдовательно, нечего: липіь бы только не замерзнуть зимою 
п не очутиться на улицѣ подъ проливнымъ дождемъ осенью. Сооб- 
разно съ этими минимальиыми требованіями и строятся помѣщенія, 
которыя служатъ ночлегами какъ пришлаго, такъ и мѣстнаго черно- 
рабочаго населенія. 0  ночлежкахъ, принадлежащихъ городу, мы 
скажемъ иослѣ; пока-же познакомимся съ частными учрежденіями 
этого рода, расположенными но улицамъ, окружаюіцимъ Верхній 
базаръ. Среди обычной городской суеты здѣсь идетъ движеніе чисто 
деревенское. Медленно ѣдутъ возы, запряженные тощими лошаден- 
ками, тянется сѣрое мужичье, щелкаюгь подсолнухами бабы, 
таращатъ глаза на невиданныя диковинки ребятишки. Ііодъ много- 
численными навѣсами идетъ бойкій торгъ мочалой, дегтемъ, сѣномъ, 
баранками, воблой и прочими удовольствіями, до которыхъ падокъ 
русскій человѣкъ.



Среди этихъ невзрачныхъ лавченокъ на каждомъ шагу попа- 
даются чайныя, пивныя, харчевни и третьеразрядные номера, насе- 
ленные самой разнообразной публикой. Постоялые дворы въ Саратовѣ 
имѣютъ нѣсколько тиновъ. Наилучшими являются номера, содержи- 
мые богатыми колонистами нѣмцами, довольно чистые и опрятные, 
хотя и безъ особыхъ затѣй. ІІри нихь имѣется обыкновенно подворье 
съ крытымъ навѣсомъ, конюшнями, стойлами и остальными иринад- 
лежносгями для лошадей. Публика останавливается здѣсь чистенькая: 
деревенскіе батюшки съ еемьями, торговый уѣздный людъ и всевоз- 
можные иромышленники, обдѣлывающіе въ  городѣ свои воммерче- 
скія дѣлишки. Общій складъ жизни довольно благообразенъ: имѣется 
буфетъ, звонки, прислуга, могущая нацарапать счетъ, и общій залъ 
съ выцвѣтшими олеографіями и незатѣйливой обстановкой.

Бокъ о бокъ съ подобными номерами существуютъ и худшіе. Въ 
суіцности это дома свиданій, и при томъ самаго нисшаго сорта. Обор- 
ванные обои, заплеванные полы, сырость и грязь, топотъ грубыхъ са- 
погъ, пьяная брань, циническій хохотъ за перегородкой, иногда звукъ 
оплеухи или звонъ разбитой посуды—являются ихъ главнѣйшими 
признаками. Служатъ эти иритоны по преимуществу для проституці- 
онныхъ дѣлей и средставляютъ собою вѣчный и неизсякаемый источ- 
никъ всякихъ приключеній: то отберутъ здѣсь у купеческаго сына
бумажникъ и выпустятъ въ заключенье „безъ присяги“, т. е. въ  томъ 
самомъ костюмѣ, въ которомъ мать родила; то оиоятъ кого-набудь 
дурманомъ и выкинутъ на улицу; сегодня произойдетъ здѣсь то, что 
на полицейскомъ языкѣ называется „дебошемъ“, завтра кого-нибудь 
пырнутъ кинжаломъ, а послѣ завгра одна изъ „этихъ“ дѣвицъ хва- 
тигъ нашатырнаго спирта и т. д. безъ конца. Имѣются ири этихъ 
учрежденіяхъ для видимости и взъѣзж іе дворы, но случайный ихъ 
иостоялецъ, какой-нибудь захолустный отецъ діяконъ, нривлеченный 
дешевизной постоя, спѣпіитъ послѣ перваго же происшествія откоче- 
вать въ болѣе тихія и благонравныя мѣсга и долго отплзвывается 
погомъ отъ полученныхъ имъ въ губернскомъ содомѣ впечатлѣній.

Въ нисходящемъ порядкѣ далѣе слѣдуютъ просто иостоялые 
дворы,—обширныя грязныя пространства съ навѣсами вокругъ и 
хатой впереди, въ которой помѣщается иногда и мелочная лавченка. 
Здѣсь останавливаются только крестьяне. ГІодворье служитъ главнымъ 
образомъ для постоя лошадей. Царитъ на немъ обыкновенно самая 
классическая, просящаяся на картину, грязь. Груды навоза занимаютъ 
всѣ свободные углы и закоулки. Въ срединѣ торчитъ срубъ иомойной 
ямы, въ которую яко-бы сбрасываются нечистоты. Рядомъ примитив- 
ное приспособленіе, вродѣ отхожаго мѣста, путь къ которому загаженъ 
помоями, картофельными отбросами, тряпьемъ и битыми бутылками. 
Среди мусора бродятъ куры, въ  навозныхъ кучахъ  роется свинья съ 
потомствомъ. Крестьянинъ, заѣзжающій сюда, по преимуществу нод- 
городній. Является онъ раннимъ утромъ, становится ирямо на базаръ
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и, только продавъ свой хлѣбъ или сѣно, закертываетъ сюда, чтобы 
сбѣгать въ ряды за покупками. Остающіеся на нѣсколько дней ноч,у- 
ютъ лѣтомъ на возахъ, а осенью и зимой ложатся въ  хатѣ, гдѣ 
устроены для этой дѣли нары. У каждаго села имѣется свой излюб- 
ленный дворъ, а потому „страннихъ“ людей вы встрѣтиге рѣдко: все 
больше свои, связанные съ хозяиномъ давпкмъ знакомствомъ, а 
иногда и родственными узами. „Галаховъ“ сюда не пускаютъ, и 

'•безобразіе здѣсь встрѣчается на обіцемъ фонѣ дѣловой, чисто кресть- 
янской жизни, какъ исключеніе.

Далеко хуже ётихъ подворій гйстоялые дворы чисто городскаго 
тина. Это въ  сущности тѣ-же ночлежки, но содержимыя частными 
лицами. При недостаткѣ мѣстъ въ городскихъ помѣщеніяхъ онѣ 
служатъ пристанищемъ для той части населенія, которая занимается 
черной работой, и не имѣетъ ни семьи, ни угла. Никто и никогда, 
повидимому, не иредъявлялъ къ этимъ учрежденіямъ санитарныхъ тре- 
бованій, казалось-бы, обязательныхъ длядомохозяевъ подобнаго рода, 
іак ъ  какъ здѣсь иомѣщается отъ 40 до 50 процентовъ всѣхъ ноч- 
лежниковъ г, Саратова. Ноэтому не ищите тутъ ни свѣта, ни воз-
д.уха, ни вентиляціи. Низенькая комната съ испачканными кровью 
пасѣкомыхъ стѣнами, съ бѣгающими повсюду тараканами и одвою 
силошною нарой, на которой спятъ въ  иовалку,—вотъ и все. Иногда 
углы эти помѣщаются въ  подвальныхъ этажахъ, сырыхъ и мрачныхъ, 
наіюминающихъ скорѣе логово животнаго. нежели жилиіце рабочаго 
человѣка, которому требуется на нѣсколько часовъпокой и мускуль- 
н ый отдыхъ. Объ отдыхѣ здѣсь, впрочемъ, думаютъ мало. Обитаетъ 
ьъ этихъ „собачьихъ пещерахъ“ совершенно опустившаяся, въ долгъ 
живущая голытьба, всевозможные калѣки и убогіе, выставляющіе на 
иерекресткахъ свои изуродованяые члены, мелкіе воришки, проиоицы 
и г, д. Вмѣстѣ съ мужчинамн ночуютъ обыкновенно и женщнны. 
Особаго соблазна однако, по увѣренію хозяевъ, въ этомъ нѣтъ, 
такъ какъ ложатся ночлежники „не дуромъ какъ-нибудь, а чинно— 
благородно парами". Водочка, картежъ, „ремешокъ“, въ который 
вовлекаютъ какого-нибудь простоватаго деревевскаго парня, и прочія 
азартныя игры составляютъ здѣсь главнѣйшее и постоянное время 
препровожненіе. Отъ „зари до зари“ все пьяно до „ноложенія р и зъ “ 
и просыпается лишь' для того, чтобы раздобыть гривенникъ и снова 
закружиться въ  хмельномъ угарѣ.

Г Какъ ни плохи собственные углы чернорабочихъ, снимаемые 
ііми гдѣ нибудь въ затонѣ, въ оврагахъ или же на отдаленныхъ ули- 
цахъ, все таки недостатки ихъ йлѣднѣютъ, какъ мы видимъ, нередъ 
„удобствами“ постоялыхъ ночлежныхъ дворовъ, съ которыми мы 
познакомились выше. Углы эти, разумѣется, ве выдерживаютъ ни 
малѣйшаго сравненія съ деревенскими хатами. /Въ самыхъ условіяхъ 
сельской жизни есть факторы, облегчаюіціе жизненное бремя бѣдня- 
ковъ: чистый воздухъ, менѣе загрязненная ночва, иногда доброка



чественная вода, а, главное, приоутствіе хозяйки. Ж енщ инъж е среди 
городскихъ чернорабочихъ, какъ извѣстно, менѣе мужчинъ. 
Роль и значеніе ихъ тоже иныя: заниматься устройствомъ домаш- 
няго гнѣзда въ городѣ, едва дающемъ на проиитаніе, имъ некогда. 
Да и самое „гнѣздо", въ  которомъ обитаетъ нѣсколько семей, кое 
какъ ютящихся въ немъ, едва заслуживаетъ названіе жилища. Грязь 
и убожество здѣсь всегда норазительныя. Никакими способами 
вывести ихъ невозможно, потому что преобладаніе мужского элемента 
уже само ио себѣ ведетъ къ запущенности и безиорядку. Даже 
„золотыя" руки безсильно опустятся при видѣ цѣлой толпы обор- 
ванныхъ, немытыхъ и закопченныхъ мужиковъ, которые приходятъ 
лишь для того, что-бы насорить, переночевать и затѣмъ съ ранняго 
утра исчезнуть. ІІрисутствіе дѣтей еще болѣе ухудшаетъ 
санитарныя условія угловъ и создаетъ такую обстановку пріютовъ 
нищеты. о которой трудно составить себѣ понятіе, не побывавъ гдѣ- 
нибудь на Валовой улицѣ или въ Бѣлоглинскомъ оврагѣ.

И тѣмъ не менѣе углы эти, по нашему мнѣнію, безконечно 
лучше ночлежекъ, такъ какъ въ нихъ нроходитъ трудовая, а не 
праздная жизнь. Нужда—могучій сгимулъ для проявленія и развитія 
тѣхъ способностей, которыя находятся въ  зачаткѣ у бѣд- 
няка. Какой-нибудь случайный толчекъ, крошечная ностороння по- 
мощь, иногда просто участіе,— и погибающій человѣкъ оживаетъ 
духомъ, съ новой энергіей принимаетсч за работу. Семья или артель 
являются ноэтому послѣдній нитью на которой виситъ судьба черно- 
рабочаго. ІІорвется эта нить,— и болыпе нѣтъ мастероваго, грузчика 
или поденщика, а есть „галахъ‘% которому остается только по воз- 
можности скорѣе окончить бренное свое существованіе. Эти трагеціи 
маленькихъ незамѣтныхъ людей такъ часты и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ 
рѣдко доходятъ до нашего вниманія, что мы склонны объяснять ихъ 
просто неблагопріятяымъ стеченіемъ обстоятельствъ. Но трагедія 
заключается не въ  томъ, что человѣкъ опустился до самаго „дна“ 
жизни, а въ томъ, что онъ не способенъ уже подняться изъ этого 
омута, ибо духовныя силы его всѣ растрачены и нѣтъ сознанія, которое 
прежде подсказывало ему необходимость борьбы.

УІІІ.
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0  размѣрахъ лѣтняго движенія сельско-хозяйственныхъ рабочихъ 
больничныя цифры почти не даютъ никакого нонятія; онѣ указы- 
ваютъ лишь, что обращаемость достигаетъ въ это время своей высшей 
точки. Горячая пора сѣнокосовъ и уборки хлѣбовъ нривлекаетъ 
огромныя толиы народа, который, скопляясь въ городѣ, лиш ь на 
короткое время остается на мѣстныхъ базарахъ, иногда нанимается 
здѣсь, иногда нѣтъ, и въ послѣднемъ случаѣ торопится перебраться 
за Волгу. Саратовъ въ этомъ случаѣ является, какъ и всегда, ти-

—  24 —



пичнымъ проходнымъ гіунктомъ, въ которомъ задерживаются отсталые, 
Гнміьныѳ, уставшіе люди и т. д. Въ обіцей массѣ чернорабочихъ, 
с к о і і л я ю щ п х с я  на мѣстахъ наемокъ, встрѣчаются и женщины съ 
дѣтьми, но преобладающимъ элементомъ являются мужчины. Въ 
течѳніе первой половины лѣта это но большей частп пришлый на 
родъ.' Иензяки, Тамбовцы и іір., а съ іюня—Саратовцы, которыхъ 
легко отличить по внѣшности и костюму отъ заморенныхъ и одѣтыхъ 
»ъ рубище „страннихъ“ людей.

Рабочіе приходятъ въ  болынинствѣ случаевъ пѣшкомъ, оста- 
іткдиваются подъ открытомъ небомъ, ночуютъ здѣсь и затѣмъ 
отііравляются на ирисгань. Въ ночлежные дома, вообще иустующіе 
лѣтомъ, они не заходятъ.

Обіціе понятіе о лѣтнемъ движеніи сельскихъ рабочихъ можно 
составить по двумъ источникамъ: съ одной стороны по отчетамъ, 
тпѣдующихъ лечебно-гіродовольственными пунктами, разсѣянными 
по рабочимъ трактамь губерніи, а съ другой по аналогичнымъ 
даннымъ, тщательно собраннымъ и изданнымъ Самарскимъ губерн- 
с.кіімъ земствомъ въ 1899—90 г. г. ГІередвиженіе рабочихъ по Сара- 
гонской губерніи совершается по изстари проложенныхъ дорогамъ 
которыя когда-то соединяли наиболѣе бойкіе и торговые пункты 
губѳрніи, а въ настоящее время, съ проведеніемъжелѣзныхъ дорогъ 
служатъ лишь для цѣлей внутренняго сообщенія и передвиженія 
пЬшеходовъ.

Такихъ „6олыиихъ“ дорогъ насчитывается въ губерніи нѣ- 
околько. *) Сравнительно съ числомъ ихъ количество врачебно-на- 
бдюдательныхъ иунктовъ ничтожно (4—5!, и данныя ихъ, разумѣется, 
не соотвѣтствуютъ объему всего наблюдаемаго явленія. Они инте- 
ресны лишь постольку, поскольку даютъ намъ возможность позна- 
комится съ санитарной стороноюжизни огхожаго населенія и выяснить 
«го составъ.

Въ 1908 г. на 4 пунктахъ (Баланда, Елань, Иетровскъ и Хва- 
іыпскъ) отмѣчено всего 21168 ч. Цифра эта меныпе, нежели въ 
прежніе годы. за исключеніемъ 1903 давшаго 16212 ч. **).

Начало дѣятельности пунктовъ относится къ 1-мъ числамъ 
іюня. Заканчивается ихъ работа, какъ видно изъ отчета, къ 15 августа. 
Между тѣмъ мы знаемъ, что рабочее движеніе открывается съ  ранней 
восны, а впослѣдствіи убѣдимся въ  томъ, что обратная волна его 
гянется всю осень вплоть до глубокой зпмы. Наблюденія пунктовъ

*) Большой Пешенскім трактъ идетъ изъ Пензы черезъ Петровскъ на г, Са- 
ратовъ и Покровскую Слободу. Воронежскій трактъ—черезъ г.г. Валашовъ и Ат- 
царскъ на Саратовъ, Тамбовскій— черезъ с. Турки, Аркадакъ и Макарово (Вала- 
шовскаго уѣзда) и т. д. на Саратовъ,

* * )  См. „Очеркъ дѣятельности лечебно-продовольственныхъ пунктовъ на рын- 
тсахъ найма сельско-хозяйственныхъ рабочихъ въ Саратовской губерніи за 1908 г.“ 
• і И. Соловьева. „Врачебно-санитарная хроника Оаратовской губерніи Апр. 1909 г.
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охватываютъ такимъ образомъ весьма незначительный періодъ вре- 
мени, и потому годовыя колебанія цифръ, подмѣченныя отчетомъ^ 
имѣютъ второетепенное значеніе.

Несомнѣнно одно лишь, что кривая рабочаго двпженія имѣетъ 
оиредѣленный и не смѣняющійся типъ. Въ теченіе іюня мѣстные 
рынки пустѣютъ, и скопленіе рабочихъ ничтожно, составляя не болѣе 
2, 3°/о—5, 3°/о; въ  гіервую половину іюля кривая быстро поднимается 
вверхъ (51, 4%), держптся довольно высоко въ теченіе второй поло- 
вины іюля и круто падаетъ въ первую ноловину августа почти до 
первоначальнаго своего уровня, что, безъ сомнѣнія, объясняется тѣмъ 
что въ  это время мѣстяое крестьянство занято своею уборкой 
а пришлое уже давно работаетъ на мѣстахъ.

По мгьстожительству рабочіе раснредѣляются слѣдующимъ 
образомъ:

%  къ об-
Г у б Ѳ р н і и. щѳму чиолу

рабочихъ. •
Пензенекая .  .................................. о,65°/о
Т а м б о в с к а я ......................... • . . . 0,52°/о
Область Войска Донского . . . 0,05°/0
Р я з а н с к а я .....................................0 ,12%
Воронежскэя................................. О,О30/о
Симбирская ....................................... 3,55%
С а р а т о в с к а я ..............................  90,960/0

Преобладающей группой на мѣстахъ найма, какъ видимъ, явля-
ются жители Саратовской губерніи, а затѣмъ ІІензяки и Симбирцы- 
На различныхъ пунктахъ отношеніе это нѣсколько видоизмѣняется. 
Такъ, на Петровскомъ пунктѣ ІІензяковъ 28,13%. На Хвалынскомъ 
жители Симбирской губерніи составляютъ уже не 3,550/0, а 5,25°/°. 
Вообще слѣдуетъ сказать, что рынки найма заполняются главнымъ 
образомъ ближайшими рабочими, а избытокъ рукъ направляется въ 
болѣе отдаленные пункты или же въ другія губерніи. Особенно 
ясно становится это ири сличеніи ириведенныхъ цифръ сътабли- 
цами, полученными по другимъ областямъ. Напримѣръ, въ Симбир- 
ской губерніи, ежегодно доставляющей на сторону до 200/о избытка 
своего рабочаго населенія, раопредѣленіе послѣдняго таково: *)

Г у б е р н і и. %.

л'кп‘<
« Г Х Г І

Симбирская .......................................
Саратовская 
ІІензенская 
Самарская .
Казанская

77,7
7.7
7.7
2,0 
2,0

Нижегородская .  .............................  1,0
Другія г у б е р н іи ...................................1,0 —2,0

*) Ом. Н Тезяковъ. „Рынки найма сельско-хозяйственныхъ рабочихъ на 
югѣ Россіи" ІІВ. 1902 г.



Раііонъ, снабжающій Самарскую губернію, еіце болѣе обширенъ. 
1111 щннымъ 1898 г„  въ теченіе котораго отмѣчено по губерніи до 
1Ю.962 сельско-хозяйственныхъ рабочихъ, онъ представляется въ слѣ- 
і.ующемъ видѣ:

Г у б ѳ р н і и.

Саратовская . . 
Ііензенская . . 
Самарская. . . 
Симбирская 
Нижегородская 
Тамбовская . . 
Казанская . . .
Другія губерніи

• •

■ •

О/о .

30,3
28,6
■26,9

6,5
2,9
1,3
6.7
3.7

I ;<*<]<>' 
М т /  і

Изъ этихъ таблицъ вытекаютъ два положенія: 1) жители Сара- 
товской губернги являю т ся главтъйшимъ элементомъ найма у себя 
<)ома и 2) значишелъное число ихъ этой работы не находитъ и на- 
правляется за Волгу, гдгъ имъ приходится конкурироватъ съ пензя- 
ками, скопляюіцимися здгъсъ въ болъшихъ количествахъ Такъ напр., 
въ сл. Покровской, гдѣ лѣтомъ насчитываются на базарахъ десятки 
тысячъ пришлаго народа. жители ІІензенской губерніи составляютъ 
б8,8о/о, между тѣмъ какъ Саратовци всего і9,5°/о, а Самарцы 4%. 
Тоже самое наблюдается и въ другихъ пунктахъ найма,напримѣръ въ 
М. Узенѣ, гдѣ Нензяковъ бываетъ до 92%. Наплывъ этого неимущаго 
п потому дешево цѣнимаго народа здѣсь настолько великъ, что 
коренному Оамарскому населенію нриходится идти въ  болѣе глухія 
мѣста, до которыхъ не успѣваетъ добраться заморенный долгой доро- 
гой Пензякъ. И дѣйствительно, мы видимъ. что, напримѣръ, въ с. Лю- 
бимовкѣ Бузулукскаго уѣзда преобладаютъ уже Самарцы; 79,8% ихъ 
наблюдается и въ Тамбовскомъ хуторѣ Николаевскаго уѣзда; болыпія 
количества встрѣчаются такчсе и вь  с. Дьяковкѣ, и на хуторѣ Му- 
равьевкѣ Повоузенскаго уѣзда. Иричины заполненія ближайшихъ 
рынковъ найма пришлымъ людомъ, такимъ образомъ, очень просты. 
Онѣ находятся въ прямой зависимости отъ пройденнаго пути: чѣмъ 
онъ длиннѣе, тѣмъ меньше требуетъ за свой трудъ пришлый рабочій- 
Эта необходимость носкорѣе наняться для жигелей отдаленныхъ гу- 
берній ярче всего иллюстрпруется слѣдуюіцими цифрами.

ІІо продолжителъности пути  рабочіе, бывающіе въ Самарской 
губерніи, расиредѣляются слѣдуюіцимъ образомъ:

1—4 д н я ..................................
4 —14 д н е й .............................   .
болѣе 2 н е д ѣ л ь ......................

Самый путь совершается ими разлнчно: 
34,7%—идутъ пѣшкомъ.

.50%
40%
10%

; Ш Н ,

ш



18%—лодками, подводой и ж. д.
33%—всю дорогу подводой.
6,4%—пароходомъ.

Въ сл. ІІокровской отмѣчено сдѣлавшихъ весь нуть пѣшкомъ 
70%. Если припомнить, что пришлыхъ Пензяковъ въ ней также до 
70%, то не удявительно, что работа разбирается ими по какой угодно 
цѣнѣ, такъ какъ 14°/° изъ общей массы отхожаго населенія питаются 
въ  дорогѣ Христовымъ именемъ и лиш ь 18% имѣютъ деньги, а 27%  
свой хлѣбъ. Тяжесть положенія увеличивается еще присутствіемъ 
дѣтей. Въ возрастѣ до 7 лѣтъ ихъ не менѣе 4,2%; отъ 7 до 15 л.— 
4,8%. Среди 98,8%  взрослыхъ 34,5%  падаетъ на долю женщинъ, и 
65,5%  составляютъ мужчины.

Заболѣваемостъ рабочихъ также находится въ тѣсной связи съ 
длиною пройденнаго ими пути. Такъ на лечебно-иродовольственныхъ 
пунктахъ Оаратовской губерніи первое мѣсто принадлежитъ Тамбов- 
цамъ (350/о); за ними слѣдуютъ Пензяки (19,2%) и жители другихъ 
губерній, смежныхъ съ Областью Войска Донскаго (18,9%). Бдижай- 
шіе къ  Хвалынску Симбирцы даютъ всего 12%, а у мѣстныхъ жите- 
лей % заболѣваній яе превышаетъ 6,9.

Изъ болѣзней, всего чаще встрѣчающихся, на первомъ нланѣ 
слѣдуетъ ноставить желудочно-кишечныя. Ихъ до 23 ,80/о, ігри чемъ 
20% ггриходится на острыя, т. е.. полученныя въ дорогѣ заболѣванія.

Второе мѣсто принадлежитъ разстройствамъ органа зрѣнія (180/о). 
Затѣмъ слѣдуютъ болѣзни кожи и иодкожной клѣтчатки (10%), ма- 
лярія (6 ,50/о) и травмы различнаго рода (5,8%). Кромѣ атихъ важнѣй- 
шихъ категорій необходимо отмѣтить случаи ггервичнаго и вторич- 
наго сифилиса, дизентерію, иаразитическія заболѣванія (4,5%) и стра- 
данія двигательнаго аппарата (4,9%).

По сравненію съ заболѣваемостью мѣстнаго населенія процентъ 
этотъ является иовсюду значительно иовышеннымъ, что можно ви- 
дѣть изъ слѣдующей таблицы заболѣваемости, ггриведенной въ 
отчетѣ Самарскаго Губернскаго Земства.

Мѣетные
жители. ІІришлые.

Малярія ............. .... 10,4% 24°/о

Глазныя болѣзни. . . . . . 4,5% 14,5%

Болѣз. кожи и нодк. клѣт. . 7,8% 8,9%
Эпидемическія (дизент., тифт>) 7,0% 7,5%
Сифилисъ .............................. 5,40/о 5%

Цифровыя данныя, которыя мы нозволили себѣ привести на 
предъидуіцихъ страницахъ, настолько характерны, что не нуждаются 
въ поясненіи. Въ нихъ не отмѣчены лиш ь тѣ стороны явленія, ко-
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пфыи ііп поддаются учету. Напомнимъ преждв нсего о стихійности 
н Ги> ;шорядности лѣтняго рабочаго движенія. Ж ители Саратовскаго 
п рня от.інчно зяаютъ, что такое „страда", потому что исгщтываютъ 
іін собѣ въ это время тяготу отсутствія рабочихъ рукъ. Горячка эта; 
ныриѵкающаяся въ стремленіи броситЕ> службу и заработать вътеченіе 
I м Ьолцевъ 50— ІООрублей, т. е. огромную по крестьянскимъ поня- 
пнм'і> сумму, охватываетъ не только деревню но и напіи мелкіе и круп- 
ііі.ііі города Цѣны на трудъ непомѣрно поднимаются, и всѣ мало мальски 
ніособныѳ къ полевымъ работамъ исчезаютъ въ заволжскихъ степяхъ 
Іісе нто дѣлается обыкновенно, не на основаніи какпхъ нибудь точ- 
ішхъ данныхъ, а болыне по слухамъ, по разговорамъ, безъ яснаго 
иродставленія о законахъ спроса и иредложенія труда. Результаты 
еісаіываются очень скоро: одному посчастливилось, а десяти надо
иоскорѣе возвращаться назадъ или опять „по слухамъ" тащиться 
пспѣдомо въ какую глушь. Экономическая борьба пришлыхъ и мѣст- 
мі.іх і. крестьянъ выливается подчасъ въ самую ожесточенную форму 
ігь ішдѣ „смертныхъ боевъ“ между своими и чужими на мѣстахъ 
крунныхъ наемокъ. Неорганизованныя, недисциплированньгя и вмѣстѣ 
сь  тѣмъ сильно нуждаюіціяся массы народа безтолково мечутся то 
туда, то сюда, въ одномъ селѣ запраш ивая неимовѣрную цѣну, въ 
Ф . у г о м ъ  продавая себя за грошъ. Все это, безъ сомнѣнія, отражается 
какъ на нихъ оамихъ, такъ и на еельскомъ хозяйствѣ, которое по- 
отепенно сокращается въ своихъ размѣрахъ и уменьшаетъ снросъ 
на рабочія руки. Если прибавить гсъ этому тяжелыя условія труда 
въ нашемъ неностоянномъ климатѣ, плохое питаніе и первобытную 
обстановку, въ которой проводятъ лѣто сельскіе рабочіе, то не уди- 
вительно, что для болынинства изъ  нихъ уборка становится дѣйстви- 
тельной „страдою" и отнпмаетъ больше здоровья и сидъ, нежели 
доставляѳтъ матеріальныхъ выгодъ.

ѵ :і ’і1 >(![•■ і ог|і л і, • • К) іЯМ-1 .гтвкпвІІ»  н й і - г • •' •.!:•

IX.

ІІослѣ нѣсколькихъ недѣль лѣтняго затишья, свойственнаго 
наиболѣе горячей порѣ уборки,—августу мѣсяцу,—губернская боль- 
ница снова начинаетъ переполняться народомъ, Ближ айш ей причиной 
этого являются холода: въ  срединѣ сентября обыкновенно наступаетъ 
сезонъ степныхъ нордъ-остовъ, сразу выгоняющнхъ бездомную го- 
лытьбу изъ различныхъ сараевъ, шалашей и т. п. „дачъ“, какъ ихъ 
въ  шутку называютъ босяки. Городская бѣднота, еіце вчера ходившая 
въ однихъ рубахахъ, облачается въ всевозможное тряпье. Фигуры 
въ рваныхъ женскихъ кофтахъ, истреианныхъ шапкахъ и въ  опоркахъ 
на босую ногу стремительно несутея, засунувъ въ р.укава руки, отъ 
харчевни къ трактирамъ и начинаютъ наводнять иріемные покои.

Работа въ городѣ идегъ однако усиленнымъ темпомъ. Гремятъ 
мостовщики, стучатъ каменыцики и плотники, вереницей тянутся



30 —

по улицамъ ломовики, доставляющіе съ пристаней всевозможный 
грузъ и т. д. Сентябрьская непогодь продолжается обыкновенно не- 
дѣлю —другую, а затѣмъ снова наступаютъ теплые дни. Но рабочій 
сезонъ уже замѣтно подходитъ къ концу. На Волгѣ прекращается 
правильное гіассажирское движеніе и остается одно грузовое. Бла- 
гочиніе, съ трудомъ водворяемое нн набережной лѣтомъ, въ это 
время совершенно отсутствуетъ: повсюду грязь, соръ и всякая 
нечисть. Караванъ рѣдѣетъ: баржи сводятся на безопасныя отъ бурь 
мѣста, конторки убираются, и на рѣкѣ по цѣлымъ днямъ снуютъ 
одни пыхтящіе буксиры. Затѣмъ иоявляются заморозки, и жизнь 
окончательно замираетъ. Вмѣсто прежнихъ тысячъ рабочихъ глазъ 
ваш ъ замѣчаетъ лишь десятки людей.иеретаскивающихъ съ баржи по- 
лѣнья или распиливающихъ брусъ. Волжскій улей близокъ къ смерти. 
Еще съ кормы запоздавшаго иарохода доносится иногда уханье 
и стукъ оиускаемаго груза, но это уже послѣдніе звуки. Шумитъ 
теперь городъ, и отголоски этого шума доносятся до заснувшей 
рѣки.

Вмѣстѣ съ окончаніемъ навигаціи постеьенно разбредаются 
и люди, кормившіеся лѣтомъ на Волгѣ. Сначала уходятъ крючники. 
Эти дюжіе молодцы живутъ обыкновенно на квартирахъ цѣлымп 
артелями, имѣютъ обіцій столъ, старосту и вообще устраиваются 
лучгпе другихъ чернорабочихъ, такъ какъ заработокъ ихъ при на- 
личяости огромнаго рѣчнаго движенія всегда обезпеченъ. Многіе 
изъ нихъ—молодой, свѣжій и неиспорченный народъ, который видитъ 
въ  работѣ не только средство къ жизни но иногда и цѣль ея,равно- 
душенъ къ городскимъ соблазнамъ, бережливъ и копитъ д е н ы у  для 
того, что-бы отправить ее въ семью. 8а весьма рѣдкими исключе- 
ніямп всѣ они отправляются на зимовку цомой и вновь возвращаются 
весною къ гірежнему Дѣлу. Артельное начало и чисто деревенскій 
укладъ жизни сиасаютъ ихъ отъ иреждевременнаго истощенія и 
упадка силъ, который наблюдается у одиночекъ, иногда бьющихся 
цѣлыми годами только изъ за того, что-бы не умереть голодной 
смертью.

Вслѣдъ за крючникамн собираются въ путь матросы, кочегары, 
водоливы и другіе служащіе пароходовъ и баржъ. Изъ нихъ зпмуютъ 
въ городѣ только тѣ, которые оставлены хозяевами въ затонахъ около 
каравановъ судовъ.

Нѣсколько позже приходитъ пора отправляться домой и город- 
скимъ рабочимъ. Отроительный сезонъ конченъ, и нотому въ  нихъ 
нѣтъ болѣе нужды. Долыпе другихъ живутъ слесаря, но съ сокра- 
щеніемъ работъ и этимъ послѣднимъ становится невозможно конку- 
рировать съ мѣстными мастерами, давно знакомымн заказчикамъ.

Въ городѣ остаются въ это время лиш ь тѣ чернорабочіе, кото- 
рые стали уж е его иостоянными жителями. Ьъ эту обширную кате- 
горію входятъ люди всевозможныхъ ирофессій. Здѣсь есть и грузчики,

I
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НЬлнющіеся въ зимыюю пору ломовыми извозчиками, ремесленники 
ы ѵ і і х ъ  сортовъ, дровосѣки, старьевщики, мелкіе торговцы и т. д. 
Іірѳобладающимъ типомъ является однако класическій „галахъ", т. е. 
оущество безъ онредѣленныхъ занятій и мѣстожительства, всеіда 
штрванное, голодное, нерѣдко иьяное, скитающися ио ночлежнымъ 
юмамъ, а въ понедѣльникъ гіросыпающися въ  „алкоголикахъ“,— 

полицейскомъ пріютѣ для вытрезвленія. „Галахъ“ этотъ составляетъ 
іаісую-же особенность сарато?’ской жизни, какъ лаццарони у италь- 
ішцевъ. Въ своемъ фантастическомъ одѣяніи, состоящемъ изъ разно- 
цнѣтныхъ и кое какъ сшитыхъ кусковъ всякой рвани, нерѣдко 
продавленнаго котелка или шляпы безъ полей, онъ встрѣчается 
ноздѣ и всюду: на людныхъ улицахъ съ обрывкомъ старой газеты 
которая является только деликатнымъ предлогомъ вступить въ раз- 
говоръ; на базарахъ около нагруженныхъ провизіей и скупяіцихся 
іиі извозчика хозяекъ; на наперти храмовъ, преимуіцественно-же въ 
мѣстахъ своего наиболыпаго ироцвѣтанія, т. е. въ  ближайшемъ 
с о с і і д с т в Ѣ  съ трактирами и ночлежками или около масленокъ, куда 
«іхотно принимаютъ „голыхъ" людей, весьма нетребовательныхъ, 
б.пагодаря несовершенствамъ своего костюма.

Вслѣдствіе массоваго отхода рабочаго населенія Саратовъ, каза- 
лось-бы, долженъ былъ замѣтно пѵстѣть осенью. Въ дѣйствйтель- 
ности однако этого не происходитъ, такъ какъ съ сентября начн- 
пается обратное движеніе селъскихъ рабочихъ съ юга на слъверъ.

X.

Обратное движеніе чернорабочихъ, будучи явленіемъ постоян- 
пымъ, изъ года въ  годъ повторяюіцимся, имѣегь, разумѣется свои 
законы, какъ и весеннее. Оно начинается по окончаніи иолевыхъ 
работъ и тянется съ сентября по ноябрь, когда уже окончательно 
устанавливается зима. Въ это время волжскіе пароходы обыкновенно 
бываютъ наполнены крестьянской массой, цѣлыми артелями проби- 
раюіцейся на родину. Количество этихъ переселенцевъ постепенно 
ітзростаетъ ко концу навигаціи, когда неправильно рейсирующіе 
п по суткамъ задерживающіеся на станціяхъ „американцы“ и „само- 
леты" оказываюгся сплошь наполненными живымъ и мертвымъ 
грузомъ. Ж ивой грузъ, гіравда, не приноситъ иредпринимателямь 
столько цохода, сколько безчисленныя клади съ товаромъ, но все 
таіш онъ принимается и заполняетъ всѣ оставшіеся отъ мѣшковъ, 
желѣаа, экипажей и нрочей рухляди мѣста. Оѣрая масса, тоже въ 
свою очередь увѣшанная мѣшками и сундуками, терпѣливо ждетъ 
на остановкахъ, ютится около раскаленныхъ печей и машинъ, спа- 
с.аясь отъ сквозняковъ и холода, и медленно тянется кверху, посте- 
иенно выбрасывая на станціяхъ толиы народа.

Городъ наполняется въ это время артелями „страннихъ" людей, 
и|)обирающихся дальше иѣшкомъ или по желѣзной дорогѣ. Появ-



ляются въ большомъ количествѣ они и въ мѣстныхъ больницахъ 
Доставляетъ ихъ главнымъ образомъ Волга, такъ какъ условія работы 
на ней въ связи съ ухудшеніемъ погоды становятся все труднѣе 
труднѣе. *)

Среди этихъ отставишхъ отъ артелей рабочихъ вы раньше всего 
встрѣтите какого-нибудь вятича или пермяка, забравшагося, Богъ 
вѣсть, изъ какой глуши, терпѣвшаго на баржѣ и холодъ и сырость, 
переболѣвшаго лѣтомъ лихорадкой или дизентеріей и, наконецъ, 
доставленнаго въ  пріемный покой сердобольнымъ хозяиномъ, который 
тутъ -ж е  безслѣдно исчѳзаетъ въ  толпѣ.

Изъ дальнѣйш ичъ разспросовъ вы убѣждаетесь, что, пока было 
тепло , больной перемогался; потомъ его кое-какъ терпѣли на баржѣ 
корішли, затѣмъ нѣсколько разъ пытались подбросить въ попутныхъ 
городахъ и въ концѣ концовъ удачно осуществили этотъ пріемъ въ 
Саратовѣ. Денегъ у вятича нѣтъ, говоритъ онъ, Богъ знаетъ какимъ, 
лѣсны мъ языкомъ и устроиться въ городѣ совершенно не можетъ 
Его надо вылечить, а затѣмъ непремѣнно отправить на родину, 
иначе онъ останется на зиму и увеличитъ собою сословіе ночлеж- 
никовъ. **)

Наиболѣе значительный процентъ больныхъ маляріей, тифомъ 
и всевозможными простуднымц заболѣваніями (воспаленіе легкихъ, 
плевритъ и т. д.) даютъ въ это время плоты. Можно лишь удивляться 
какимъ образомъ на нихъ живутъ при постоянномъ холодѣ, сырости 
и вѣтрѣ люди, совершенно не защиіценные отъ непогоды, если не 
считать тѣхъ сквозяіцихъ щелями шалашей, которымъ присваивается 
обыкновенно названіе „теплушекъ“. Немудренно поэтому, что пло- 
товщики, не смотря на выносливосгь и гіривычку, начинаютъ сдавать 
къ осени, когда на Волгъ разыгрываются нешуточные вѣтры, а иногда 
цѣлыми недѣлями стоятъ бури. Многіе изъ этихъ рабочихъ наняты 
на цѣлый сезонъ, а потомѵ во что-бы то ни стало хотятъ дотянуть 
до срока, временно помѣститься въ больницу и, выздоровѣвъ, отпра- 
виться домой вмѣстѣ съ земляками. За отсутствіемъ лечебныхъ заве- 
деній путейскаго вѣдомства, всѣ эти больные находятъ пріютъ въ 
мѣстныхъ больницахъ, ио существу своему назначенныхъ служить 
только для цѣлей мѣстнаго населенія.

*) По расчету доктора Десятова („0 врачебной помощи судорабочимъ". Ка- 
зань 1904 т, I на Волгѣ бываетъ ежегодно отъ 20 до 30 тысячъ больныхъ судора- 
бочихъ. Между тѣмъ на всю эту массу на Волгѣ имЬется всего одна больница в ь 
Рыбинекѣ. 10—20 тысячъ рабочихъ остаются, слѣдовательно, безъ мѳдицинской 
помощи.

**) Насколько велико населеніе баржіз, можно видѣть, на;:римѣръ, изъ отчета 
санитарнаго врача Нижегородскаго участка Волги, доктора Никитина. Въ Сара- 
товѣ въ 1895 г. на 170 баржахъ было насчитано 1148 г. Изъ нихъ мужчинъ гіри- 
бяизительно 83,4%, женщинъ 8°/о и дѣтей 8,6%. Ом. „Сборникъ отчетовъ и докла- 
довъ врачей санитарнаго надзора на р.р. Волгѣ и Камѣ“ за 1903 г. стр. 80.
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В м ѣ с тѣ  с ъ  су д о х о д н ы м и  р а б о ч и м и  осены о д о в о л ь н о  часто п ри -  
\н іится  п р и н и м а т ь  и г р у з ч и к о в ъ .  'Г яж елы я  у с л о в ія  и х ъ  ирофессіо- 
іш льнаго  тр у д а ,  п о сто ян н ы ч  м ы ш е ч н ы я  н а п р я ж е н ія ,  и р евра іц ен іе  
ію чей  в ъ  д н и  и п о д р я д н о й  сиособъ  работы, п ри  ко то р о м ъ  отды хъ  
'о к р а щ а е т с я  до т т і п ш т ’а , - - в с е  это  в а с т а в л я е т ъ  д о в о льн о  быстро 
ч . ін ан ш ваться  э т и х ъ  богаты рей . *) І іом им о р а з л и ч н а г о  рода ттовреж- 
1<“НІЙ, Писгоянно и м ѣ ю іц и х ъ  мѣсто на п р и с т а н я х ъ ,  **) г л а в н ы м ъ  би- 
ч«мъ п х ъ  я в л я ю т с я  п ро сту дн ы я  з а б о л ѣ в а н ія  и в ь  особенности ревм а-  
і и;імъ с п и н н ы х ъ  м ы ш ц ъ , л и ш а ю щ ій  ч е л о в ѣ к а  в о зм о ж н о сти  не  только  
ітб о тать ,  но и с к о л ь к о -н и б у д ь  сносно д в и г а т ь с я .  ***)

На ряду съ судоходными и берітовыми рабочими, осень гонитъ 
юмой ІІензяковъ и Тамбовцевъ. Все это по болыяей части неудач- 

іпіки, которымъ не иришлось найти достаточнаго заработка въ за- 
і 'ілжскихъ степяхъ, или же случилбсь заболѣть и проваляться въ 
( ммуіо горячую порѵ гдѣ нибудь въ  глухомъ селѣ или на хуторѣ.
ІІо.юженіе ихъ въ это время далеко хуже, нежели весною: тогда есть 
хоті. надежда на тепло и будущій заработокъ, а теиерь уже начи 
іыются заморозки и чѣмъ ни дальше, все ближе надвигается зима 
Ііпѣіігйость этихъ людей, изнуренныхъ иродолжительной ходьбой, 
'■куднымъ нитаніемъ и ночлегами на холоду, подъ открытымъ не- 
іім ь, ужасна: блѣдные, оиухшіе, съ израненными ногами, едва при- 

і.ритые лохмотьями взятой весною изъ дома одежды, они внушаютъ 
пубокую жалость къ своему положенію. Исторія ихъ обыкновенно 
н*і сложна. Долгій путь, Поиски труда, постепенное обнищаніе, ио- 
гпмъ болѣзнь,— вотъ и все. Іюслѣдняя надежда на городъ. Но онъ 
у.іо‘ паводінчіъ такою массой нищеты—случайной и профессіональ- 
ноМ, что обыватель совершенно не въ  состояніи разобраться въ 
«теиени нужды этихъ сотенъ просяіцихъ людей и нетерпѣливо от- 
чпхивается отъ нихъ.

*) См. К. 'Іириковь. „Грузчики“. ІЬіЛ , а также Г. С- Кулѳша. „0 заболѣва- 
. мсіоти судораоочихъ“ . Сообіцѳно въ Общестнѣ охраненія народнаго здравія 5 марта 
1004 года.

Ирицонтъ новрежденій доходитъ, какъ видно изъ „Сб. огчетовъ и докла- 
юіп. врачей Санитарнаго надзора на р.р. Волгѣ и Камѣ“ аа 1906 г. до 19,6

255),
***) 0  размѣрахъ всѳй судоходной волжской арміи мы, къ сожалѣнію, имѣемъ 

нііііі. весьма смутныя прѳдставлѳнія на основаніи устарѣвшихъ данныхъ. Такь 
>іі. ІНЬ'1 г. во всемъ волжскомъ бассейнѣ насчитывалось до 22053 судовъ и до 

І і і  бнржѣ, ('оставляющихъ около 50% всей иодъѳмной способности флота. ІІаро- 
ХоДоіп. пъ 1886 г. было 854 съ 15000 служащими и бѣлянъ, требуюіцихъ отъ 4 до 
15 рабочихъ—й57і.. Пристанѳй было 240 пассажирскихъ и до 200 грузовыхъ, а общій 
оЛорогь І8У5 г. достигалъ 126557000 р. Свѣдѣній о количествѣ плотовъ иѣтъ. Всли 
чи иримѳмъ. что на каждомъ суднѣ будетъ только 10 чел. прислуги, то по самому 
кромному рацчету количество судоходныхъ рабочихь, т. е. лицъ разсѣянныхъ по 
іГромной рі.і.ѣ на цѣлыя тысячи верстъ, постоянно движущихся и совершенно 
іишенвыхъ сОбственной медицинской помощи, будетъ около Уі  милліона, не считая 
і і.хт., которые работаютъ около судовъ на берегу. См. Брокгаузъ и Вфронъ 
,Волга“.

Цифры судорабочихъ, приведенная нами, повидамому, близка къ дѣйстви- 
ллыіпсти, гаш какъ въ „Отчетѣ о дѣятельности врачебно-санитарнаго надзора на 

ІІплгЬ н Камѣ“ за  1908 г. она исчис.тяется въ 200000 г. (См. стр. 6).



Отчаяніе, въ которое впадаютъ наиболѣе измученные иаъ этихъ 
бѣдняковъ, по истинѣ не иовдается описанію. Такъ, осенью 1908 г. 
въ амбулаторію губернской больницы заш ли и буквально свалились 
съ ногъ отецъ съ сыномъ, 8-ми лѣтнимъ ребенкомъ, Тамбовцы. Вся 
семья была, какъ иотомъ выяснилось, въ  Астрахани, на ватагахъ 
и переболѣла маляріей, отъ которой умерла мать. Еле живой отецъ 
собравъ послѣднія крохи, потянулся Волгой на родину и по иути 
былъ высаженъ въ Саратовѣ. „Мѣста нѣ тъ“,—сказали ему въ боль- 
ницѣ.— „А вотъ брошусъ съ сынишкой нодъ поѣздъ,“—хриило отвѣ- 
чалъ  больной: „будутъ мѣста. Мертвому не откажешь!“

Не въ лучшемъ положеніи оказываются и мѣстные крестьяне, 
возвращающіеся осенью съ заработковъ. Въ самомъ дѣлѣ, добраться 
ио нашему россійскому бездорожью куда нибудь въ сторону отъ 
станціи за 50— 100 верстъ, да еще не имѣя ни гроша въ карманѣ, 
ѳто тоже иодвигъ, на который способенъ не всякій, не говоря уя«е 
о больномъ и едва гірикрытомъ рубищемъ человѣкѣ. Никакой по- 
мощи отъ семьи ему, разумѣется, ожидать нельзя: она сама ждетъ 
кормильца, и такимъ образомъ Саратовцу, какь и Нензяку, приходится 
одинаково нести тяготу неудачнаго отхода и надѣяться лиш ь на 
посгороннее участіе.

Въ суіцности, присмотрѣвшись ближе къ отхожимъ крестьянамъ 
нашей губерніи, въ нихъ увидишь тѣ же характерныя черты, что 
и у отхожихъ промышленниковъ малоземельныхъ областей. Таже 
нужда, тотъ-же голодъ, почти та-же внѣшность... Какъ и всѣ осталь- 
ные, они дѣлятся на три группы: отхожую, зимующую ностоянно 
дома, значительно меныную кочевую, представители которой лѣто 
проводятъ за Волгой, а зиму въ городѣ и наконецъ чисто городскую, 
подцерживающую съ деревней лишь формальную связь.

Наибольшаго вниманія, заелуживаетъ, конечно, первая отхожая 
гругіпа не только потому, что она количественно велика. но и ио 
другимъ соображеніямъ. Это вѣдь тѣ самые крестьяне, понеченіе 
о которыхъ лежитъ на обязанности уѣздныхъ земствъ; это платель- 
щики, имѣющіе у себя на мѣстахъ организованную лечебную помощь. 
За  право пользоваться ею они уже внесли свою ленту и, если ихъ 
застигнетъ болѣзнь на пути, то они имѣютъ если не юридическое, 
то моральное нраво на иомощь. Другое дѣло—бродячая Русь. Будучи 
элементомъ полугородскимъ—полудеревенскимъ, она въ сущности 
внушаетъ къ себѣ не меныиее сожалѣніе, но о принадлежности ея 
къ тому или иному мѣсту можно спорить, хотя въ дѣйствительности 
мотивовъ спора здѣсь и быть не можетъ. Человѣкъ и бродитъ потому. 
что у него нѣтъ жилища, нѣтъ земли, семьи, нѣтъ вообще никакихъ 
признаковъ осѣдлости, а потому всякое прикрѣпленіе его будетъ 
искуственнымъ.

Характернымъ отличіемъ рабочихъ первой группы является ихъ 
стремленіе во что бы то ни стало пробраться на родину. Въ поискахъ
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оімплатнаго билета они ходятъ и въ иолицію, и къ желѣзно-дорож- 
нпму и ко всякому другому яачальству и, лиш ь потерявъ надежду 
м,ч даровой проѣздъ, обращаются въ больницу за лечебною помощью,

Что касается рабочихъ бродячаго типа, то предложеніе отнра- 
нить на родину встрѣчается ими далеко не одинаково. Иногда оно, 
очевидно, отвѣчаетъ планамъ больного, и поэтому принимается, въ 
Чругой разъ нѣтъ. Дѣло въ томъ, что знакомство съ гороцомъ и его 
„искушеніями", съ беззаботной и полупьяной его жизнью уж еусиѣло  
наложить на него свой отпечатокъ. Что ему дѣлать въ глухой де- 
ргннѣ, гдѣ остались за міромъ какія-го двѣ десятины, на основаніи 
которыхъ онъ числится общественникомъ? Въ лучш емъ случаѣ его 
стинутъ кормить Христа ради въ то время, какъ въ городѣ онъ мо- 
жетъ найтп случайный заработокъ, а въ  крайности перебиться' какъ 
иибудь зиму. За то весною заработокъ будетъ, и нерѣдко большой— 
2 -3 р. въ день, лиіпь бы силъ хватило. Конечно, деньги эти быстро 
спусйаются, и чернорабочій круглый годъ не выходитъ изъ тѣ хъ  
опорокъ, которыми наградила его ночлежка, но за то совѣсть его 
спокойна: онъ никому не въ  тягость, и самъ себѣ голова. Многіе 
и.іь такихъ бобылей ясно сознаютъ свое иоложеніе и свою будущ* 
пость. „Не жилъ бы въ городѣ, кабы не слабость,“—приходится слы- 
ііпіть отъ нихъ въ минуты просвѣтленія, къ сожалѣнію, столь рѣд- 
кія въ жизни подобнаго рода людей.

Изъ этой груйпы постепенно формируются уже чисто городскіе 
чернорабочіе,, совершенно отставшіе отъ деревни. Все зто народъ, 
прожившій въ Саратовѣ не менѣе десятка лѣтъ, сильно „подвержен- 
пый“ водочкѣ и ксиытавшій на себѣ цѣлый рядъ вс-евозможныхъ 
нревраіценіИ, пока судьба не сдѣлала ихъ золоторотцами.

Въ эгомъ послѣднемъ званіи они и пребываютъ уже до конца 
овоихъ дней. Лучшіе изъ нихъ долгое время сопротивляются, дѣ- 
лаютъ попытки остепениться, даже заводятъ семьи и ютятся гдѣ  
нибудь въ лачугахъ Глѣбучева оврага. Но существованіе так ихъ 
еемей неирочно: случайная болѣзнь или несчастье,—и призракъ дома 
разсьшался ирахомъ. Жену ждетъ голодъ, а дѣтей—улица, безпо,-
щадная къ своимъ жертвамъ.

. .н.гіі/; ■!. . Ш АЬі.
XI.

Какое-же значеніе въ  жизни Саратова имѣютъ эти постоянные 
ириливы и отливы чернорабочей волны, направляющейся черезънего  
на ю гъи  обратно? Проходятъ-ли они для него безслѣдно, или отража- 
ются на немъ какимъ нибудь образомъ? Чтобы отвѣтить на эти вопросы, 
слѣдуетъ поближе познакомиться съ тѣмъ, что такое вообіце пред- 
ставляетъ собою г. Саратовъ, и каковы элементы, его населяюіціе.

Саратовъ принято считать однимъ изъ хлѣбныхъ поволжскихъ 
цічггровъ, создавшихся благодаря удачнымъ топографическимъ ѵсло-
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віямъ (близосіь Волги, богатая желѣзно-дорожная сѣть, огдаленность 
д р у г и х ъ  г у б е р н с к и х ъ  городовъ и т. д.). Торговля его иреимуще- 
ственно о т п у с к н а я .  Главнѣйшій нредмегъ ея хлѣбъ, и въ особенности 
мука. Желѣзно-дорожный траЕСіюртъ Саратова , (считая вывозъ и 
ввозъ вмѣстѣ) достигаетъ 48 мил. нудовъ, а судоходный нревышаетъ 
24 мил. пудовъ въ годъ. *)

Какъ промышленный центръ, городъ имѣетъ меныпее значеніе 
но все-же въ 1896 г., нанримѣръ, въ немъ насчитывалось 156 фа- 
брикъ и заводовъ съ 3788  рабочими и производствомъ на §Уз мил. 
рублей. До даннымъ фабричной инспекціи въ 1906 г. рабочихъ было 
уже до 10000 ч., что съ несомнѣнностью указываетъ на ростъ нро- 
мышленнаго дѣла.

Развиваясь такимъ образомъ экономически, городъ не можетъ 
однако назваться богатымъ. Онъ обремененъ налогами, которые, ио- 
видимому, дошли до высшей своей точки и уже нѳ могутъ быть 
иовыиіены. Долговъ у него около 2 мил. р. Расходы иревышаютъ 
доходы, и всѣ уеилія городского унравленія пріостановить ростъ 
расходной смѣты оказываются тіцетными. „Наложнть руку на суще- 
ствующід уже учрежденія.—говоритъ въ своей докладной заиискѣ 
Городская Управа, **) — не представляется возможнымь, ибо лишать 
населеніе привычныхь для него установленій, удовлетворяющихъ 
при томъ же элементарныя нужды,—есть дѣло нрактически почти 
неосуществимое и едва-ли согласное съ самыми основами обшествен- 
наго самоуправленія“.

Фпнансовое ноложеніе Саратова, какъ видимъ, не блестяще. 
А между тѣмъ онъ стоитъ передъ ці.лымъ рядомъ новыхъ задачъ 
и нуждъ по благоустройсгву, обіцественному управленію и санитаріи, 
которыя, накопляясь годами, настойчиво требуютъ теперь удовле- 
творенія.

Городъ несомнѣнно сильно отсталъ въ санитарномъ отношеніи 
и отъ времени, и отъ другихъ .губернскихъ центровъ нриблизительно 
того-же размѣра и значенія. Условій для этого множество: рѣзкій кон- 
тинентальный климатъ, загрязненіе воды и почвы, вслѣдствіе ирими- 
тивныхъ способовъ очистки нечистотъ, присугствіе овраговъ, заселен- 
ныхъ бѣднотою и охватывающихъ кольцомъ центральныя части, 
плохое усгройство ж илищ ъ и т. д. Все это, разумѣется, весьма небла- 
гопріягно отражаегся на жизни населенія.

ІІо даннымъ перениси 1906 г. это послѣднее достигаетъ 202—203 
тысячъ человѣкъ. ІІо десятилѣтіямъ колебанія его выражаются слѣ- 
дуюіцимъ образомъ:

1895 г ............................................  59400 чел.
1860  .......................................  69660 „

*) См. Брокгаузъ и Ефронъ Т. 56., Стр.,. 4 1 7 4 1 8 .
**) „Докладная записка“ Сі^ратовской ГороДской Управы въ коииссію по 

оздоровленію городовъ. 10 іюля 1-909 г.
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1870 „ 
1880 „ 

1890 „ 
1900 „ 
1906 „

86418  „
114919  „
1 2 8750  „
143431 „
203000  „

Городъ, какъ показываютъ цифры, ростетъ, а между тѣмъ естест- 
венный приростъ его не превыиіаетъ въ среднемъ 3°/о *). Явленіе 
это очевидяо, можно объяснить лшпь нритокомъ свѣжихъ деревен- 
скихъ силъ, ищущихъ заработка.

Смертность въ  Саратовѣ, по нризнанію самого городского управ- 
ленія, громадна и доходитъ до 40  и больше ч е л о в ѣ к ъ  на 1000 **)  
Слагается она главнымъ образомъ изъ цифръ умершихъ отъ желу- 
дочно кишечнаго катарра дѣтей, острыхъ инфекцюнныхъ болгьзней 
и тубеЬкулеза легкихъ. Жертвами этой высокой даже для Россіи (32  
на тыеячу въ среднемъ) смертности являются главнымъ образомъ 
мало культурные и плохо обезпеченные люди, живущіе по окраинамъ 
города и его оврагамъ.

Общую заболѣваемость Саратова отъ остро заразныхъ н не эии- 
демическихъ заразныхъ болѣзней также слѣдуетъ признать очень 
высокой: такъ, въ 1905 г. она достигала 27,8°/о, а на окраинахъ пре- 
вышала 42% .

Помимо дѣтскихъ инфекціонныхъ заболѣваній, бичемъ Саратова 
является тифъ, который изъ года въ  годъ гнѣздится въ ночлежкахъ, 
иостоялыхъ дворахъ и различныхъ углахъ, заселенныхъ нищетою. 
а отсюда распространяется и на центральныя, болѣе благоустроен- 
ныя части.

Не менѣе благонріятныя условія для своего развитія имѣетъ въ 
Саратовѣ и холера, не разъ уже дававшая обширныя эпидеміи, а за 
поолѣдніе годы ноявляюіцаяся отдѣльными случаями всякое лѣто.

Въ качествѣ пункта. иостоянно „угрожаемаго" то по тифу, то по 
холерѣ, Саратовъ въ концѣ концовъ и самъ сталъ „угрожающимъ“ 
благос(іст(»янію Поволожья и въ  качествѣ таковаго, если не ошиба- 
емся, вносеиъ въ послѣднее время вмѣстѣ съ Астраханью и Цари- 
цыномъ въ разрядъ городовъ, подлежащихъ принудительному оздо- 
ровленію.

Для того, чтобы понять причины такого печальнаго состоянія 
города, который все-же затрачиваетъ большія суммы на медицинскую 
часть, намъ слѣдуетъ прежде всего познакомиться съ составомъ его 
наееленія.

І іо  сословіямъ оно таково *):

* )  СМ. р и й л т ѵ  ■ ттлктптъя МяттііЬ.йтія (^ а п я т п р т ;  « т ,  л я н и т я п п л м т ,  п т н п п г ^ н І И65

Оар. 1908 г.
**) „До 
***) См



На 
1000 чел. Всего,

Д в о р я н е  и  ч и н о в н и к и  . . . . . . 6 1212
Д у х о в е н с т в о  . . ........................................ 812
І І о ч е т н ы е  г р а ж д .  и  к у н ц ы  . . . . 5 1015
М ѣ щ а н е  ........................................................... 17660
К р е с т ь я н е  ........................................................... 181273
К а з а к и  .............................................. . .  4 812
П р о ч і е ........................................... 609

Саратовъ, какъ показываетъ таблица, въ  сущности крестьянскій 
городъ. За исключеніемъ мѣщанства, остальныя сословія составляютъ 
въ немъ ничтожную часть. Однако и коренные городскіе жители— 
мѣщане замѣтно убываютъ въ немъ съ теченіемъ времени. Такъ по 
даннымъ 1895 г., изъ общаго количества 126173 жителей мѣщанъ 
насчитывалосъ 58069 чел. Оффиціально цифра эта сохранилась въ 
спискахъ мѣщанской Управы и до нашихъ дней, но огромное коли- 
чество мѣщанъ, вслѣдствіе тяжелыхъ экономическихъ условій, давно 
уяхе выселилось изъ города и либо осѣло на городскихъ земляхъ, 
образовавъ цѣлыя деревни и поселки (Мордово, Мѣщановка и др.). 
либо разбрелось въ  качествѣ ремесленниковъ и торговцевъ по раз- 
нымъ мѣстамъ Россійской Имперіи.

Если мы обратимся теперь къ выясненію зачят ій  жителей 
г. Саратова, то увидимъ слѣдующее:

На 
1000 чел.

Администрація, нолиція, сословная и / 13
общ. служба, свободныя ирофессіи і * ' '

Войско  ............................................................. 3
Духовенство . . ,  ........................   5
Дѣятельность и служба частная, прислу- I ^

га и поденіцикп I ' '
ттЛичныя с р е д с т в а ............................... - ........................,16
Сельское хозяйство .................................................... 773
Обрабатывающая промыш ленность.......................... 84
Пути сообщенія . . .  ................................................19
Т о р г о в л я ....................................................................   . 31
гг „

Нъ этой  т а б л и ц ѣ  о ч е в и д н о е  н е д о у м ѣ н іе  м о ж е т ъ  в ы з в а т ь  г р а ф а  
„ сел ьск о е  х о з я й с т в о “ , в ъ  которой з н а ч и т с я  773 ч ел .  н а  1000 ж и те л е й .  
К а к о е - ж е  в ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ  м о ж е т ъ  быть с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  в ъ  г у -  

б ер н ско м ъ  го р о дѣ ?  Н е д о р а зу м ѣ н іе  это л е г к о  о б ъ я с н я е т с я  т ѣ м ъ ,  что 
м ѣ стн ы е  и  в ъ  особен ности  п р и ш л ы е  ч ер н о р а б о ч іе ,  к о г д а  и х ъ  спра- 
ш и в а ю т ъ  о тн о си тел ь н о  за н я т ій .  о т в ѣ ч а ю т ъ  обы кновен но: „ п о  кр есть -  
я н с т в у " ,  и только  т ѣ  и з ъ  н й х ъ ,  которы е по д о л г у  ж и в у т ъ  в ъ  го р о дѣ



ii отвыкли отъ деревенскаго труда, называютъ себя поденщикамя или 
чернорабочими.

Такимъ образомъ, общее число крестьянь, занимающихся черной 
работой, выразится приблизительно 800 на 1000, т. е. 80°/о, и въ 
ируглыхъ цифрахъ составитъ 150— 160 гысячъ человѣкъ. Изъ года 
ігі» годъ повторяющіяся цифры по обшпрной амбулаторіи Алексан- 
іровской больницы іі[ иводятъ насъ, какъ оказывается, къ тѣмъ же 

еамымъ выводамъ.
Вотъ чго читаемъ мы наиримѣръ, на сгр. 6 отчета больницы

iii 1906 г.: „Городскіе жители, къ которымъ слѣдуетъ отнести мѣ- 
нпінъѵ дворянъ, купцовъ и духовенство, составлчюгь около одной 
'штнѳртой части амбулаторіи. Около 80о/о огносится на долю крѳ- 
* п.ннъ, значительное количество которыхъ, какъ мы видѣли раньше, 
госгоитъ изъ элементовъ пришлыхъ. Саратовская губернія даетъ до 
■|о"'» больныхъ, ІІензенская 8°/°, Самарская 4% Тамбовская 3°/о, Сим- 
"іірснпя 2°/о и ирочія губерніи въ сложности 9%. Пришлыхъ боль- 
і і мѵь  пасчитывается, такимъ образомъ, до 26%“.

Устэновивъ соотвѣтствіе больничныхъ данеыхъ съ цифрами 
іпм.іѣдней народной переииси, позволимъ себѣ воспользоваться 
ц ігіікоторыми другими таблицами, ириведенными въ отчетѣ. Изъ 
иихі» мы ирежде всего увидимъ, что спеціально чернымъ, т. е. по- 
пчшымъ и иритомъ самымъ разнообразнымъ трудомъ занимается не 
ися та группа крестьянства, которую мы исчислили въ 150— 160 тыс. 
мімовѣкъ, а только четвертъ ея, *) т. е. приблизительно 35—40 тыс. 
чолонѣкъ.

Занятія осгалыіыхъ таковы:
Р ем есл ен н и ки ...............................................................180/»
ЖеяЫ рабочихъ  ...................................................   і7°/«
;{н м л едѣ л ьц ьг ...................................................   б%>
Іірислуга  ...................................................   6°/°
Лица безъ опредѣленныуъ з а н я т і й ......................3°/о

Еели мы обратимся теперь къ вопросу о томъ, что-же такое 
представляютъ собою эти 35—40 тыс. человѣкъ чернорабочаго насе- 
кчіія, бродячую-ли массу или осѣдлыхъ жителей г. Саратова, то 

унидимъ слѣдуюіцее;

До 1 г. проживаютъ въ Саратовѣ . 15%
Отъ. 1 до 5 л ѣ т ъ ..............................2і°/о

»  ̂ „ 10 „   . . 17°/°
» 10 „ 15 „ . .  ........................17%
„ 15 и в ы іп е .......................................26%

Двѣ первыхъ графы, выражающія собою размѣры пригилаго на- 
•менія, какъ видимъ. нревышаютъ собою количество лицъ осѣдлыхъ,

*) Стр. 5— „Отчета Александровской больницы“ за 1906 г.



т. е. живуіцихъ въ городѣ 15 и болѣе лѣтъ. Отношеніе это станетъ 
еще яснѣе, если изъ этого послѣдняго числа исключить і8 0/0— 19% 
мѣщанъ, какъ коренныхъ жителей г. Саратова. Это обиліе плохо 
обосновавшагося въ городѣ элемента иодтверждается и свѣдѣніями 
относительно мпстожительстеа больныхъ, приведенными въ отчетѣ 
по общей амбулаторіи за 1905 г.

Лицъ, имѣюіцихъ квартиры, изъ нихъ насчитывается всего 510/о. 
Остальные живутъ въ ночлежкахъ. на постоялыхъ дворахъ, подъ 
открытымъ небомъ и т. д.

Составъ чернорабочей масси, населяющей Саратовъ, имѣетъ, 
слѣдователъно, ту особенностъ, что въ немъ болѣе трети (^60/о) при- 
гилаго, не имѣющаго прочной осѣдлости населенія, котораго
падаетъ на лицъ толъко что пршиедиіихъ изъ деревни.

О тнош ен ія  эти, р а зу м ѣ е т с я ,  м о г у т ъ  и м ѣ ть  л и и іь  п р и б л и зи те л ь н о е  
зн ачен іе ,  но п осто ян ство  и х ъ  в ъ  т еч ен іе  ц ѣ л а г о  р я д а  л ѣ т ъ  застав-  
л я е т ъ  дум ать ,  ч го  мы и м ѣ е м ъ  д ѣ л о  съ  я в л е н іе м ъ  д ав н о  у стан о ви в-  
ш и м с я  и  л и ш ь  кол еб л ю іц и м ся  в ъ  о п р е д ѣ л е н н ы х ъ  г р а н и ц а х ъ .

Въ какихъ-же размѣрахъ и когда г. Саратовъ наводняется 
пришлымъ элементомъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ до извѣстной стеиени 
также можетъ быть данъ на основаніи наблюденій, сдѣланныхъ въ 
больницѣ. Цифры ея амбулаторіи колеблются въ  такихъ незначи- 
тельныхъ границахъ, что для нашей цѣли мы можемъ восиользоваться 
любымъ годомъ. Возьмемъ для примѣра прошлый 1908 г. и предста- 
вимъ движеніе приходящихъ больныхъ въ видѣ обыкновенной кривой 
(см. табл. I) Общая посѣіцаемость въ (абсолютныхъ цифрахъ) по раз- 
личнымъ временамъ года даетъ при этомъ слѣдующія колебанія.

Наименьшая цифра падаетъ на Мартъ-Апрѣль (половодье), наи- 
болыная на Іюнь-Іюль (пора лѣтнихъ работъ) (№ 1). Болѣе характер- 
ная кривая получается, если мы обратимся не къ амбулаторнымъ, а 
къ нуждающимся въ стаціонарномъ леченіи больнымъ.

Въ ней явственно замѣчаются уже два иодъема: майскій (отходъ 
на полевыя работы) и сентябръскій (возвраіценіе домой) (№ ‘2). Такъ 
какъ амбулаторія Александровской больницы состоитъ но большей 
части изъ взрослыхъ людей (800/°), то и характеръ кривой объясняется 
главнымъ образомъ ихъ увеличеніемъ или уменыпеніемъ.

Кривая № 3, отмѣчающая движеніе одного рабочаго возраста, 
вмѣсто одного осенняго т а х і т ш п ’а, даетъ ихъ два: сентябръскій и 
ноябрьскій (періодъ поздняго возвраіценія съ работъ).

Тѣми-же самыми особенностями отличается и кривая №  4, изоб- 
ражающая движеніе исключительно однихъ иногубернскихъ больныхъ. 
ГІритокх ихъ начинается съ Января, замѣтно падаетъ въ Аирѣлѣ 
(вскрытіе рѣкъ), достигаетъ наибольшей высоты въ Маѣ и снова 
повышается въ Сентябрѣ.

Если мы припомнимъ теперь, что какъ переиолненіе нашихъ 
больницъ, такъ и наиболѣе крупныя эпйдеміи тифа наблюдаются у
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іиіоъ иремущестденно въ осенній сезонъ и тянутся до весенняго, то 
іііімъ  станет'ь понятной и эта повторяюіиаяся изъ года въ  годъ связь 
п х і. съ наплывомъ чернорабочаго населенія.

Гнѣздящійся осенью въ ночлежкахъ тифъ распространяется въ 
ито время на пришлыя массы, которня съ одной стороны увеличи- 
ітн»Т'і> собою коечный составъ мѣстныхъ больницъ, а съ другой несѵтъ 
ішриау дальше въ попутныя деревни и села. Это взаимоотношеніе 
мѣстныхъ эпидемій съ заболѣваніями иногубернскаго бездомнаго 
ліода и составляетъ ту истинную угрозу для Поволжья, которую не- 
гі"п, въ себѣ г. Саратовъ вслѣдствіе особенностей своего топографи- 
ч і м ч н і г о  иоложенія н подвижности чернорабочихъ массъ.

Обстоятельство это, казалось-бы, должно обязывать городъ 
ііріііиіть цѣлый рядъ предупредительныхъ санитарныхъ мѣръ, кото- 
|м.іміі можно оградить здоровье мѣстнаго населенія. Однако финан- 
соііоіі іюложеніе Саратова, какъ мы могли убѣдиться, таково, что ему 
ні. т.імъ отношеніи приходится довольсгвоваться однимп благими
   и мѣрами чисто лечебнаго свойства, а въ годы эпиде-
МІИ тратить огромныя суммы на безнлодную борьбу съ заразой.

Нсе это становится яснымъ изъ слѣдующихъ данныхъ. Въ Сара- 
пиіі. имѣются всего двѣ общихъ больницы—городская со штатомъ 
иі. 100 коекъ и съ заразными бараками, могущими вмѣстить до 200 
іі болѣе болышхъ, и земская, издавна держащаяся опредѣленнаго 
штата въ 200 коекъ. Бюджетъ гороДской больницы, выстроенной 
іп, 7о-х'ь г.г. спеціально для городскихъ классовъ, благодаря приливу 
к|іе<ті,янства неудержимо возрастаетъ и въ 1902 г. доходитъ до 
(Ш тыс. руб. !,!).

Р о с т ь  р а с х о д о в ъ  ( в ъ  к р у г л ы х ъ  ц и ф р а х ъ )  в ъ  с л ѣ д у ю щ і е  г о д ы  

тиковъ:
1903 г. . . . 69 тыс. руб.
1904 п • • . . . 79 » V
1905 V • . . . 105 V V
1906 ѵ • • . . . 134 V V
1907 ѵ • • . . . 127 п V
1908 ѵ • • . . 145 V V

Въ тоже самое время на борьбу съ эпидеміямп городъ израс- 
ходовалъ:

Въ 1902 г ......................  9853 рѵб. 46 коп.
„ г903 „ ...................... 7642 „ 45 „
„ 1904  ......................  6938 „ 31 ■,
,  1905  .....................  18735 „ 92 „
„ 1906 ........................ 6664 „ 41

*) Свѣдѣнія эти любезно досхавлѳны старщимъ врачемъ городской больницы 
Л. ГІ. Минхъ.



„ 1907 „ ..................... 20961 „ 87 „
„ 1908 „ .....................  49730 „ 48 „

Цифры эти коментаріп не требуютъ: онѣ ітрямо говорятъ, что
отеутствіе санитаріи обходится населенію гораздо дороже, чѣмъ это
можно предполагать.

Бюджетъ Александровской больницы болѣе скроменъ. Прй 200 
койкахъ она расходуетъ 9 0 -  100 тыс. руб. въ год ъ , крайне осторожно 
новышая смѣту. Но расходы на эпидеміи имѣются и у земства- 
'Гакъ, съ 1900 г., благодаря тифу, зимою постоянно расширяется 
заразное помѣщеніе коекъ на 2 0 —25, на что требуется отъ 2х/а до 
3 тыс. руб. въ годъ. Однако, стремясь огранпчиться обыкновенными 
расходами, когда жизнь требуетъ чрезвычайныхъ, губернская боль- 
ница впадаетъ въ  другую крайность: она отказываетъ въ пріемѣ 
мѣщанамъ въ то время, какъ городская больница пользуетъ до 40% 
крестьянъ, практикуетъ способъ отправки хроническихъ больныхъ на 
родину на земскій счетъ, стремится всѣми силами къ пріему лишь 
тяжкихъ и опасныхъ въ смыслѣ жизни больныхъ и, за всѣмъ тѣмъ, 
не можетъ помѣстить болѣе половины лицъ, обращающихся къ ней 
за помощью. Остальная половина иолучаетъ лекарства и отказы, 
которые изъ года въ  годъ ростутъ весьма ощутительнымъ образомъ 
(См. табл. V).

И гакъ, 300 годовыхъ коекъ въ обѣихъ больницахъ, амбула- 
торная помощь въ 6 городскихъ и одной земской амбулаторіяхъ, 
нѣсколько богадѣленъ съ тысячью призрѣваемыхъ, а въ неблаго- 
получные Годы крупныя затраты на леченіе заразныхъ больныхъ и 
на организацію помощи безработнымъ,—вотъ все что можетъ дать 
г. Саратовъ своей бѣднотѣ, ириходящей искать въ  немъ заработка. х) 
Съ другой стороны—вырожденіе кореннаго населенія, высокій про- 
центъ смертности, огромныя эпидеміи, истощаюшія городскую кассу, 
безотрадная будущность города въ  санитарномъ отношеніи и посте- 
пенный ростъ въ немъ пролетаріата,—это то, чѣмъ отплачиваетъ го- 
роду бѣднота, лишенная надлежащей иомощи и вниманія.

, ІІодводя итоги всему сказанному, мы можемъ вывести слѣдую- 
щія положенія:

1) Саратовъ одинъ изъ крупныхъ торговыхъ центровъ Поволжъя, 
быстро развивающихся въ экономическомъ отногиеніи и ростущихъ 
на счетъ прииілаго люда.

2 )  Чернорабочгя массы, приходящгя въ городъ, состоятъ глав- 
нымъ ооразомъ изъ крестъянъ Саратовской (4 0 0 /0 )  и сосѣднихъ мало- 
земелъныхъ губерній (2 б°/о).

3 ) Наводняя городъ и постепенно осѣдая въ немъ, крестъяне въ

По расчету д-ра Матвѣева (см. „Саратовъ въ санит. отн. въ (908 г.“) на 
90000 г. взрослаго населенія г. Саратова въ настоящее время требуется до 900 коекъ, 
вмѣето имѣющихся 300.
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тачителъной своей части (}6 <>/о) представляютъ элементъ подвижный, 
колеблюгційся и лишенный прочной осшдлости.

4 ) Наплывъ ихъ ведетъ къ пониженію заработной плат ы , и слѣ- 
дователъно, къ обіъдненію всей городской рабочей массы, а въ дальтъй~ 
іиемъ къ образоватю пролетаріата, тяжелымъ брсменемъ ложащагося 
на городъ и ухудшающаго его финансовое и санитарное сосгпояніе.

Такимъ образомъ, на иоставленный въ началѣ этой главы вои- 
росъ о томъ, чъмъ отражается на Саратовѣ ностоянное движеніе про- 
ходящ ихь черезъ иего огромныхъ чернорабочихъ массъ, мы должны 
отвѣтитъ: обѵъдненіемъ кореннаго населенія, ростомъ пролетаріата и 
ѵхудшенгемъ санитарныхъ условгй городской ж изни.

XII.

Мы уже не разъ гоЕорили на предыдущихъ страницахъ объ об- 
щихъ иричинахъ, которыя обусловливаютъ обѣдненіе чернорабочаго 
і.масса и в ъ к о н ц ѣ  концовъ извѣстную часть его приводягь въ  состо- 
яиіе „бывшихъ людей“. Общія причины эти существуютъ во всемъ 
мірѣ и повсюду ведугь къ развитію иауиеризма составляюіцаго боль- 
ное мѣсто евроиейскихъ городовъ. Но нигдѣ, кажется, это превра- 
щѳніе крестьянина въ  босяка не совершается такъ бысгро, какъ у насъ
ііі. ІІоволжьи. ІІомимо общей нашей некультурности объяснить это 
іюзможно лишь недостаткомъ вниманія къ нуждамъ чернорабочихъ 
людей. Городъ считаетъ ихъ пришлыми, земство—городскими. и 
іютому обѣ крупнѣйшія наши обіцественныя организаціи нредстав- 
ляютъ чернорабочихъ ихъ собственной участи. И участь эта, какъмы 
уже видѣли раныпе, довольно печальна.

А между тѣмъ, если прослЬдить шагъ за шагомъ за жизнью 
ириходящаго въ городъ крестьянина, то можно убѣдиться, что при 
лзнѣстной помощи онъ могъ бы сдѣлаться самостоятельньімъ работ- 
ііикомь вмѣсто того, чтобы обремять собою тощій городской бюдягетъ- 
Носиолі.зуемся для этой цѣли ѳжедневными больничнымк наблюде- 
піями, которыя даютъ очень богатый и разнообразный матеріалъ.

Эволюція деревенскаго жигеля, приходящаго на заработки въ 
гороцъ, (іовершается не сразу. Мѣсяца 2—3 онъ безтолково суется 
го туда, то сюда, изрѣдка находитъ работу и черезъ день снова ока- 
п.ііше'іся безъ дѣла. Очень немногіе имѣютъ знакомыхъ или земля- 

коігь, раньше нристроившихся въ городѣ. Въ жизни иришельца зто 
Оольшой плюсъ. Получить какое нибудь занятіе или службу по зна- 
комстну это значитъ сравнигельно безбѣдно нросуществовать самые 
тлжелыо іюрвые мѣсяцы, въ теченіе которыхъ особенно трудно оріен- 
іпроваться въ необычныхъ условіяхъ. „Иотомъ ничего" —говорятъ 
крестьяне,- -тебя самого узнаютъ, о хозяевахъ услыщишь. А понра* 
ніі.іоя одному п другой позоветъ: безъ хлѣба нѳ останѴціься".
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Мѣсто таким ъ  образомъ является мечтою пришяаг© человѣка. 
ле знающаго, что мѣста уже всѣ рааобраны, что ихъ не такъ много 
и что, наконе цъ, для службы онъ по своему деревенскому укладу 
лрпвычкамъ и  понятіямъ по большей части не годится. Эта мечта 
скоро исчезаетъ  при ближайшемъ ознакомленіи съ городомъ, и ос- 
тается лиш ь надежда на собственныя силы, на возможность исполь- 
зовать ихъ чіернорабочимъ трудомъ. Въ эгомъ отношеніи наиболѣе 
счастливы лк>ди здоровые и крѣикіе, которые могутъ успѣшно зани- 
маться переяоской тяжестей, и г. д. Спросъ на иодобнаго рода 
работу въ  поволжскомъ городѣ, живутцемъ въ теченіи всей навига- 
ціи оживленяою рѣчною жизнып, всегда найдется. НаПдутся и артели, 
въ которыя можно войти членомъ и получить ичвѣстный пай

Заработожъ этихъ волжскихъ „кули“ въ хорошіе годы сравни- 
тельно очень высокъ. Нагрузку они берутъ обыкновенно партіями, 
отъ тысячи и  равномѣрно распредѣляютъ нолучку по своимъ чле- 
нщъ. Смотря п о  силѣ, ловкости и привычкѣ, онъ колеблется отъ 2 до 5 р- 
въ день, соировождаясь, конечно, болыиимъ физическимъ напряже- 
ніемъ и многочасовымъ рабочимъ днемъ среди духоты, иылп и паля- 
зцаго зноя.

Ж изнь грузчиковъ цѣликомъ ироходитъ на набережной: тутъ 
они и отдыхаютъ и спятъ. Весь этотъ побурѣвиіій на солнцѣ и 
дюжій народъ то снимаетъ 500 пудовой колоколъ или машину, то 
бросаетъ въ  отверстія трюмовъ тюки съ грузомъ, то иридерживая 
мѣшки крюкомъ, бѣгомъ втаскиваетъ ихъ на траігь, то, наконецъ, 
разбредается по харчевнямъ, чтобы черезъ какой нибудь часъ—два 
снова приаяться за прежнее дѣло.

Не смотря на многомилліонный оборотъ, набережная Волги, въ 
Саратовѣ совергаенно не приспособлена къ условіямъ чернорабочаго 
труда. Изъѣденный временемъ и водою берегъ круто поднимается 
кверху узким и взвозами. Лѣстницы и мостки самаго первобытнаго и 
легкаго типа. ІІовсюду провалы, ямы, развороченная земля, тор- 
чащіе концы якорей, цѣпи, канаты и невообразимая грязь. Ходьба 
по такимъ мѣстамъ не безопасна и для простого пѣшехода, не гово- 
ря уже о человѣкѣ, несущемъ тяжесть. Не смотря на это, берегъ 
много лѣтъ остается въ  прежнемъ видѣ и не улучшается ни горо- 
домъ, ни судовладѣяьцами.

Позднимъ вечеромъ грузчики, осипшіе отъ постояннаго крика, 
пьшьные и уставшіе, поужинавъ, гдѣ Б огъ  послалъ, сваливаются 
спать до 3— 4 ч. утра. Съ восходомъ солнца артели ищутъ новыхъ 
работъ и торопятся закончить съ одною погрузкой, чтобы тотчасъ-же 
приняться за другѵю.

Въ этомъ неустанномъ трудѣ. нрерываемомъ только ѣдою или 
торопливымъ проглатываніемъ водки, безъ которой немыслимо за- 
ставить работать мышцы подрядъ 16— 18 часовъ, проходятъ недѣли
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іі мііощы. Единственнымъ отдыхомъ является праздникъ. Окресгныо 
і|иіктиры. лавченки и площади яішолняются тогда ираздно толкаю- 
шимся между лотками народомъ. Изъ на хриплаго рева граммо- 
фоновъ въ окна чайныхъ несутся еще болѣе хриппые пьяные голоса, 
■иіиіп, посуды, хлоианье пробокъ, обрывокъ пѣсни или топотъ тяже- 
лыхі. ногъ. На лавочкахъ, тротуарахъ и прямо на дорогѣ понуро 
* и Цітъ грузныя фигуры въ облѣзлыхъ шапкахъ, чистыхъ руба- 
ѵ і і \ і . и рваныхъ поргахъ, давно утратившихъ первоначальный свой 
ціИѵп. п покрой. Среди гама, пыли и суеты уличнаго движенія ра- 
•.'пс совершаютъ своп послѣобѣденный кейфъ, если только имъ 

моѵкно назвать тотъ хмѣльной угаръ, когорый съ утра поддержи- 
іпиѵгся иостоянными иріемами водки.

Пыѵгь у насъ чернорабочій классъ къ сожалѣнію, много. 8а от-
■ \ к і ніемъ другихъ развлеченій, ему приходится довольствовагься 
.шіііі. оиьлненіемъ, которое, смотря по обстояіельстамъ, можетъ дойти
  ііінмятства, а иногда и смерти. Безобразно пьяныхъ, подобран-

и ы ѵі. иолиціей на улицѣ и по положенію своему принадлежащихъ
і ч ерн орабочей  м ассѣ , в ъ  с ар ато в ск о м ъ  прію тѣ д л я  а л к о г о л п к о в ъ  

іпкѵш ты вается  до 8000 ч. в ъ  го дъ .
Іілижайіпія причины этого присущаго русскимъ людямъ порока 

‘ 11. іувтъ видѣть съ одной стороны въ условіяхъ самого физическаго 
іруда, расіюлагающаго къ вину, какъ средству возбужденія, а съ дру- 
гоіі- и і. жизненной обсгановкѣ, лишенной всякой семейственности и 
іюрндка.

Мотъ что по этом у  п о во д у  н а х о д и м ъ  мы в ъ  „ т р у д а х ъ “ м ѣ стн аго  
Ф іы п к о -м еди іш н ск аго  общества. ';*) „Г ородская  ж и з н ь  б езъ  сом н ѣ н ія  
р а з іф і іщ а е г ь  ч ернорабочаго , п о р в а в ш а г о  с в я з ь  с ъ  д ер е в н е й  и  и ри вле-  
'к ч ш аго  къ  цеіггру в и д о м ъ  в н ѣ ш н я г о  его д о в о л ь с т в а  и б л а г о п о л у ч ія .  
< >н.і у д е р ж и в а е т ъ  его  н а  д о л г іе  годы, посгеп ен н о  п о д т а ч и в а е г ъ  
г.илы, нѳрѣдко  п р е в р а іц а е т ъ  в ъ  п р о п о и ц у  и  в ы б р ас ы в а е гъ  в ъ  кон ц ѣ  
к оц ц овъ ,  к а к ъ  н егодн ы й  хлам ъ , вч> н о ч л е ж к у ,  в ъ  ом у тъ  при тон овъ ,  
ні. ероду лю дей , л ю д ей  п о т е р я в н іи х ъ  ч е л о в ѣ ч е с к ій  образъ. Этотъ 
сіиірбный иуть, к ъ  со ж ал ѣ н ію , п р о х о д я тъ  сотни и т ы с я ч и  ж и т е л е й  
н ревець, которые н а п р а в л я я с ь  н а  зар або тк и  не и о д о зр ѣ в а л и  всей

■ піжиости иредстоящей имъ жизни, не знали суровыхъ законовъ со* 
нремоннаго труда, не пмѣли вообще никакого понятія о томъ, чго 
ііхі. нстрѣтитъ за предѣлами околицы. Душевная и физическая над- 
і і і м л і ч ш о с г ь  развивается у болынинства изъ нихъ именно въ городѣ, 

і г і . уоловіяхъ новыхъ, для противодѣйствія которымъ не нашлось ни 
подготовни ни силъ. Отсюда быть можетъ и ироисходитъ тотъ упа- 
юкъ д.уха и воли, который ведетъ въ концѣ концовъ къ пьянству, 

ыікъ иаибо.іѣе легкому средству забвенія“.
Нъ связи съ особенностями быта чернорабочихъ стоитъ и ихъ

*) „Матеріалы ао вопросу о ворьбБ съ аякоголизмомъ цъ  г. Саратовѣ1' 1908 г.



б у д у щ н о с т ь :  р а н н е е  и з н а ш и в а н і е ,  б е з с и л і е ,  б о л ѣ з н и , — в с е  т о ,  о д н и м ъ  

о л о в о м ь ,  ч т о  в е д е т ъ  к ъ  н е в о в м о ж н о с т и  з а р а б а т ы в а т ь  х л ѣ б ъ  п р е ж -  

н и м ъ  т р у д о м ъ ,  т р е б у ю щ п м ъ  п о л н а г о  з д о р о в ь я  и  з н а ч н т е л ь н ы х ъ  ф и -  

ч и с к и х ъ  с н л ъ .

И н в а л и д а м ъ  г . р и х о д и т с я  у ж е  и с к а т ь  р а б о т у  и о л е г ч е  и  с ъ  с р а в -  

н и т е л ь н о  х о р о ш е й  п л а т ы  п е р е х о д и т ь  н а  н и з к у ю ,  е д в а  х в а т а ю щ у ю  н а  

п р о п и т а н і е .  Д ю д и  э т о й  к а т е г о р і и  п о с л ѣ  м н о г и х ъ  б е з п л о д н ы х ъ  и о п ы -  

т о к ъ  у с т р о и т ь с я  г д ѣ  н и б у д ь  о к о л о  м е л ь н и ц ы ,  л ѣ с о ш і л ь н а г о  з а в о д а ,  

м о л о т и л к и  и  т .  п .  н а ч и н а ю г ь  с н у с к а т ь с я  о о  с т у п е н ь к п  н а  с т у п е н ь к у .  

М ы  в и д и м ъ  и х ъ т о  в ъ  к а ч е с т в ѣ  п р и с л у г и — д в о р н и к а м и ,  к а р а у л ь щ и к а м и  

и л и  п о л о в ы м и  г р я з н ѣ й ш и х ъ  т р а к т и р о в ъ ;  т о  м а с т е р о в ы м и  в р о д ѣ  к а -  

к и х ъ  н и б у д ъ  з а х у д а л ы х ъ  б о н д а р е й  и л и  п л о т н и к о в ъ ;  б а з а р н ы м и  ц и -  

р ю л ь н и к а м и ,  о р у д у ю щ и м и  п р и  п о м о і ц и  о в е ч ь и х ъ  н о ж н и ц ъ  и  о б л о м к а  

к о с ы ,  т р я п и ч н и к а м и ,  м е т е л ы ц и к а м и ,  п р о д а в ц а м и  г а з е т ъ .  и  т .  д .  Т а к ъ  

д ѣ л о  и д е т ъ  е і ц е  н ѣ с к о л ь к о  л ѣ т ъ ,  а  з а т ѣ м ъ  о с т а ю т с я  д в а  п о с л ѣ д н и х ъ  

и с х о д а :  и л и  б о с я ч е с т в о ,  к а к ъ  з а к л ю ч и т е л ь н а я  с т а д і я  ч е р н о р а б о ч е й  

ж и з н и ,  и л и  н и щ е н с т в о ,  к а к ъ  ф и н а л ъ  м н о г о л ѣ т н н х ъ  и с к а н і й  с в о е г о  

с ч а с т ь я .

Б о с я ч е с т в о ,  к о т о р о м у  у д ѣ л е н о  с т о л ь  м н о г о  в н и м а н і я  с о в р е м е н -  

н о й  д и т е р а т ѵ р о й ,  я в л е н і е  н е  т о л ь к о  н е ж е л а т е л ь н о е  д л я  н а ш и х ъ  

г о р о д о в ъ ,  н о  и  г р о з н о е  д л я  и х ъ  б у д у щ н о с т и .  Н е  е л ѣ д у е т ъ  з а б ы в а т ь  

ч т о  б о с я к и  в ъ  о г р о м н о м ъ  б о л ь ш и н с т в ѣ  с л у ч а е в ъ  к р е с т ь я н е ,  т .  е .  

л ю д и .  в ы р о с ш і е  и  с л о ж и в ш і е с я  с р е д и  д е р е в е н с к н х ъ  ф о р м ъ  б ы т а  

и  л и ш ь  о п у с т и в ш і е с я  п о д ъ  в л і я н і е м ъ  г о р о д с к и х ъ  у с л о в і й .  С о м н и -  

т е л ь н о ,  ч т о - б ы  у с л о в і я  э т и  с к о л ь к о  н и б у д ь  р а з в и в а ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ  

м о г л и  д ѣ й с т в о в а т ь  н а  н и х ъ .  С к о р ѣ е  н а п р о т и в ъ :  и о р ы в а я  с в я з ь  с ъ  

з е м л е ю ,  о н и  в з а м ѣ н ъ  э т о г о  в с т у п а ю т ъ  в ъ  н е п о с р е д с т в е н н о е  о б і ц е н і е .  

с ъ  н о д о н к а м и  г о р о д с к о й  н и щ е т ы ,  п о с т е н е н н о  р а с т в о р я ю т с я  в ъ  н и х ъ ,  

п е р е н и м а я  в с ѣ  д у р н ы я  о с о б е н н о с т и  э т о г о  н а с е л е н і я .  и  в л а ч а  е г о  н р н -  

в ы ч н ы й  х о м у т ъ .  Х о м у т ъ  э т о т ъ ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  и  н е  л е г ч е  м у ж и ц к а г о  

я р м а  н о  о н ъ  с в я з а н ъ  с ъ  п о н я т і е м ъ  о б ъ  о т н о с и т е л ь н о й  с в о б о д ѣ ,  к о т о -  

р о й  н ѣ г ь  в ъ  д е р е в н ѣ .  Э г а  с в о б о д а ,  в ъ  с у щ я о с т и  ф и к т и в н а я ,  в ы р а -  

ж а е г с я  в ъ  к о н ц ѣ  к о н ц о в ъ  л и ш ь  и о л н ы м ъ  р а в н о д у ш і е м ъ  к о  в с ѣ м ъ  

л и ш е н і я м ъ  с у р о в о й  и  с к и т а л ь ч е с к о й  ж и з н и .  Б о с я к ъ  с ъ  и р е з р ѣ н і е м ъ  

с м о т р и т ъ  н а  т о т ъ  в и д ъ  б л а г о д е н с т в і я ,  о  к о т о р о м ъ  м е ч т а ю г ь  л а в о ч -  

н и к и ,  п  с ъ  э т о й  т о ч к и  з р ѣ н і я  п р е д п о ч и т а е т ъ  п р о п и в а т ь  з а р а б о т а н н ы е  

г р о ш и ,  к у т и т ь  въ  п р и т о н а х ъ  с ъ  т а к и м и  ж е ,  к а к ъ  и  о н ъ ,  д о  н о с л ѣ д -  

н и х ъ  с т е п е н е й  у п а в ш и м и  ж е н щ п н а м и ,  з а р а ж а е т е я  о т ъ  н и х ъ  и л и  

з а р а ж а е т ъ  и х ъ  и ,  в ъ  к о н ц ѣ  к о н ц о в ъ ,  с а м ъ  и з б и т ы й  и л и  и з б и в ш і й  

к о г о - н и б у д ь ,  п о и а д а е т ъ  в ъ  п р і ю т ъ  д л я  а л к о г о л и к о в ъ ,  к о т о р ы й  в ы п у с -  

к а е т ъ  е г о  у т р о м ъ  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в п у с т и т ь  с н о в а  в е ч е р о м ъ .

Н е м у д р е н о ,  ч т о  п о д ъ  в л і я н і е м ъ  п о с т о я н н ы х ъ  п з л и ш е с т в ъ ,  ч е р е -  

д у ю щ и х с я  с ъ  н е д ѣ л я м и  г о л о д а н і я ,  у  б о с я к о в ъ  р а з в и в а е т с я  с в о е о б р а з -
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м и й  ф а т а л и с т и ч е с к і й  в з г л я д ъ  н а  ж и з н ь ,  к о т о р а я  р а з с м а т р и в а е т с я  н е  

к а к ъ  н з в ѣ с т н а я  ц ѣ л ь ,  а  к а к ъ  р я д ъ  с ч а с т л и в ы х ъ  и л и  п р и с к о р б н ы х ъ  

н с о ж и д а н н о с т е й ,  с о в е р ш е н н о  н е з а в и с и м ы х ъ  о т ъ  в о л и  ч е л о в ѣ к а .

Т и п и ч н ы й  б о с я к ъ ,  п о  с ч а с т ь ю ,  р ѣ д к о — п р е с т у п н и к ъ ,  н о  и н о г д а  

д ѣ л а е т с я  и м ъ  и л и  п о д ъ  в л і я н і е м ъ  о п ь я н е н і я ,  и л и  п о  п о д г о в о р у  

і р у г и х ъ ,  б о л ѣ е  п с к у ш е н н ы х ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  л ю д е й .  О н ъ  у б и -  

н и е т ъ ,  в о р у е т ъ  и л и  н а с и л у е т ъ  и о л у б е з с о з н а т е л ь н о ,  и о д ъ  в л і я н і е м ъ  

( • п в у ш н а г о  д у р м а н а  и ,  н р о с н у в ш и с ь ,  ч а с т о  н е  и о м н и т ъ  т о г о ,  ч т о  с о -  

н е р ш и л ъ  н ѣ с к о л ь к о  ч а с о в ъ  н а з а д ъ .  О н ъ  п р о с т о  ж а л к і й  ч е л о в ѣ к ъ ,  

к о т о р ы й  у  г р а т и л ъ  н а в с е г д а  в о л ю ,  и  у ж е  н и к о г д а  и  н и к а к и м и  и у т я м и  

и е  в о з в р а т и т с я  н а  т р у д о в у ю  д о р о г у .  В с е  е г о  с ч а с т ь е  в ъ  м и н у т н о м ъ  

з а б в е н і и ,  н р и н о с и м ы м ъ  в и н о м ъ ,  в с е  н р о к л я т ь е — в ъ  р а б о г ѣ  к о т о р о й  

и р н х о д и т с я  д о б ы в а т ь  х л ѣ б ъ .  О н ъ  с о в е р ш е н н о  б е з н о ч в е н е н ъ ;  в ь  

к і і ч е с т в ѣ  в о л ь н а г о  г р а ж д а н и н а  м і р а ,  о н ъ  н е  и м ѣ е т ъ  н и  п р а в ъ ,  н и  

о б я з а н н о с т е й ,  з а  и с к л ю ч е н і е м ъ  т ѣ х ъ ,  к о т о р ы я  т р е б у ю т с я  н а с т о я щ е й  

м и н у т о й .  Е д и н с т в е н н о е  и р а в о  е г о — э т о  п р а в о  б ѣ д н о с т и ,  и ,  о с н о в ы -  

в а я с ь  н а  н е м ъ ,  о н ъ  м о л ч а л и в о  ж д е т ъ  и  х л ѣ б а  в ъ  г о л о д н ы е  г о д ы ,  

н п о д е н н о й  п л а т ы  в о  в р е м я  б е з р а б о т и ц ы ,  и  б е з и л а т н а г о  н о ч л е г а ,  

и  л е ч е н і я ,  и  п о х о р о н ъ , — в с е г о  т о г о  в о о б щ е ,  ч т о  т р е б у е т с я  д л я  ч е л о -  

в ѣ к а ,  к о т о р ы й  с а м ъ  м о ж е т ъ  т о л ь к о  у м е р е т ь .

В ъ  б л и ж а й ш е й  с в я з и  с ъ  в о п р о с о м ъ  о с у д ь б а х ъ  г о р о д с к а г о  и р о -  

л е т а р і а т а  с т о и т ъ  в о п р о с ъ  о н и щ е н с т в ѣ ,  э т о й  ш и р о к о й  р ѣ к ѣ ,  в ъ  к о -  

т о р у ю  с л и в а ю т с я  р у ч ь и  б ѣ д н о т ы  в с ѣ х ъ  к л а с с о в ъ .  И м ъ  м а л о  и н т е р е -  

с у ю т с я  у  н а с ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ ,  х о т я  в ъ  п о с л ѣ д н і е  г о д ы  ч и с л о  л ю д е й ,  

ж и в у щ и х ъ  в ъ  г о р о д а х ъ  Х р и с т о в ы м ъ  и м е н е м ъ ,  н е с о м н ѣ н н о  в о з -  

р а с т а е т ъ .  У в е л и ч и в а е т с я  о н о  и  н а  с ч е т ъ  п р о ф е с с і о н а л ь н ы х ъ  к а л ѣ к ъ ,  

с т я г и в а ю і ц и х с я  и з ъ  у ѣ з д о в ъ  к ъ  г у б е р н с к о м у  ц е н т р у  н а  т о м ъ  о с н о -  

в а н і и ,  ч т о  з д ѣ с ь  „ п о д а ю т ъ  л у ч ш е “ , и  н а  с ч е т ъ  о д р я х л ѣ в ш и х ъ  

г о р о д с к и х ъ  ч е р н о р а б о ч и х ъ ,  к о т о р ы е  н е  с и о с о б н ы  б о л ѣ е  к ъ  л и ч н о м у  

т р у д у .  Е с л и  ч и с л е н н о с т ь  н е р в о й  г р у п п ы  п о д в н р ж е н а  в с е в о з м о ж н ы м ъ  

к о л е б а н і я м ъ ,  т о  р а з м ѣ р ы  в т о р о й  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о ю ,  к а к ъ  н о к а з ы -  

в а ю т ъ  ц и ф р ы ,  в е л и ч и н у  п о с т о я н н у ю ,  и з ъ  г о д а  в ъ  г о д ъ  п о в т о р я ю -  

щ у ю с я .  Т а к ъ ,  п о  д а н н ы м ъ  А л е к с а н д р о в с к о й  б о л ь н и ц ы ,  к о л и ч е с т в о  

д о с т а в л е н н ы х ъ  н о л и ц і е й  б е з д о м н ы х ъ  и  с т а р ы х ъ  л ю д е й ,  к о т о р ы м ъ  

н е  х в а т а е т ъ  м ѣ с т а  в ъ  б о г а д ѣ л ь н я х ъ ,  р а в н я е т с я  5°/о в с е й  а м б у л а т о р і н  

т .  е .  п р и б л и з и т е л ь н о  5 0 0 — 600  ч е л .  в ъ  г о д ъ .  П о  в ы ч и с л е н і я м ъ  д о к т о р а  

М а т в ѣ е в а  * ) ,  о с н о в а н н ы м ъ  н а  г о р о д с к и х ъ  с в ѣ д ѣ н і я х ъ ,  ц и ф р а  э т а  

к о л е б л е т с я  и о ч т и  в ъ  т ѣ х ъ - ж е  с а м ы х ъ  п р е д ѣ л а х ъ .  Ч и с л о  н у ж д а ю щ и х с я  

в ъ  и р и з р ѣ н і и  е ж е г о д н о  д о с т и г а е т ъ  в ъ  С а р а т о в ѣ  1650 ч е л . ,  т а к ъ  ч т о  

л и ц ъ ,  к о т о р ы м ъ  н е  н а х о д и т с я  н и г д ѣ  м ѣ с т а ,  о к а з ы в а е т с я  д о  640 ч е л .  

в ъ  г о д ъ .

*) „Г. Саратовъ въ санитарномъ отношѳніи въ 1906 г .“
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Н е  с м о т р я  н а  т о ,  ч г о  д о м а  г і р и з р ѣ н і я  п р н н а д л е ж а т ъ  г о р о д у  

к о т о р ы й  т р а т и т ъ  н а  н и х ъ  д о  17— 18 т ы с .  р у б .  в ъ  г о д ъ ,  25°/0 в с ѣ х ъ  

б о г а д ѣ л ы ц и к о в ъ  с о с г а в л я ю т ъ  к р е с т ь я н е ,  к о т о р ь т е ,  с о б с т в е н н о  г о в о р я  

д о л ж н ы  б ы  с о д е р ж а г ь с я  н а  с ч е т ъ  з е м с т в а ,  и  п о п а л и  в ъ  г о р о д с к і я  

у ч р е ж д е н і я  л и ш ь  в ъ  с и л у  т о г о ,  ч т о  н у ж д а  с р е д и  н и х ъ  е і ц е  о с т р ѣ е ’ 

н е ж е л и  у  к о р е н н ы х ъ  о б ы в а т е л е й  м ѣ щ а н ъ .

600 чѳловѣкъ бѣдноты, и притомъ бѣдноты, неспособной но 
своей дряхлости нн къ какимъ занятіямъ, по необходимости должны 
распредѣлиться между обѣими больницами—городской и зем- 
ской, создавая такъ называемый прішудительный пріемъ, т. е. 
такое явленіе, которое при нормальныхъ условіяхъ не должно бы 
имѣть мѣста. Къ сожалѣнію, у насъ оно обрагилось въ правило: какъ 
только наступаютъ холода, и постоялые дворы наполняются пришлымъ 
народомъ, такъ тотчасъ-же хозяева сгараются выселить изъ нихъ 
убогихъ и сгарыхъ людей, не могущйхъ платить за ночлегъ или 
безпокоящихъ остальныхъ иостояльцевъ своими жалобами и стонами. 
Начало зимы характеризуется поэтому у насъ переполненіемъ боль- 
ницъ богадѣльщиками, которые не даютъ возможности нодчасъ при- 
нимать людей болѣе молодого возраста и съ заболѣваніями остраго 
характера.

Какъ поступить, напримѣръ, съ 75-ти лѣтнимъ сгарикомъ, который 
изъ ІІензы пришелъ работать лѣтъ 30 гому назадъ на строющуюся 
дорогу, былъ затѣмъ въ Астрахани, илавалъ ио морю, растерялъ со- 
вершенно здоровье и въ нослѣднее время кое какъ призрѣвался въ 
Домѣ трудолюбія? „Была работа,—кормили“,—жалуется онъ: „кончи- 
л.ась, ступай вонъ!“ Какую работу дѣлалъ старикъ, трудно себѣ пред- 
ставить; ноги у него не ходятъ, онъ весь оборванъ, въ какихъ-то 
худыхъ опоркахъ набосуногу , и отъ слабостиедва шевелитъ языкомъ^ 

Н о т  ь ншценка, гоже пензячка, лѣтъ 50, доставленная съ Валовой 
улицы. Лѣгъ 20 назадъ она пріѣхала отыскивать пропавшаго безъ 
вѣсти сына, да и застряла въ городѣ. Кормилась, пока могпа, а те- 
перь отнялись цоги, и хозяинъ изъ ночлежки выбросилъ.

В о н ъ  д р е в н і й  д ѣ д ъ ,  л ѣ т ъ  90, п р п т а щ и в ш і й с я  в ъ  с т а р и н у  и з ъ  

з а  В о л г и .  Б о л и т ъ  у  н е г о  т е и е р ь  в с е ,  и  н а  н а п е р т и  о н ъ  с т о я т ь  б о л ь ш е  

н е  в ъ  с о с т о я н і и .  О т н о с и т е л ь н о  п р а в а  н а  н о м о щ ь  у  н е г о  н ѣ т ъ  н и к а -  

к и х ъ  с о м н ѣ н і й :  „ д о л ж н ы  п р и н я т ь ,  б а т ю ш к а ,  б о л ы п е  50 г о д о в ъ  в ъ  

С а р а т о в ѣ  ж и в у ! “

— „ Ж и т ь  н е г д ѣ “ .. .  „ и д т и  н е к у д а “ .. .  в о т ъ  в ѣ ч н ы й  и р и п ѣ в ъ  н п щ е й  

б р а т і и ,  д о с т а в л я е м о й  в ъ  б о л ь н и ц ы :  „ к у с о ч к а  н е ч ѣ м ъ  д о б и т ь с я “ ,—

в ъ  п о я с н е н і е  д о б а в л я е т ъ  о н а ,  п о к а з ы в а я  н а  с в о и  б е з с и л ь н ы я  н о г и  

и  р у к и ,  и ,  к а к ъ  э т о  н и  г р у с т н о ,  в м ѣ с т о  д е ш е в ы х ъ  к о е к ъ  в ъ  б о г а -  

д ѣ л ь н я х ъ  з а н и м а е т ъ  д о р о г о  с т о ю щ і я  б о л ь н и ч н ы я  м ѣ с т а .

В ъ  с о в е р ш е н н о  о д и н а к о в о м ъ  п о л о ж е н і и  н а х о д и т с я  о д р я х л ѣ в ш а я
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іфнг.луга и ремесленники. Эти люди, состарѣвшіеся за илитой или 
лодкой, отекшіе, полуслѣпые, удушливые, также—безпомоіцны, какъ 

и ихъ собратья, всю жизнь занимавіиіеся чернымъ трудомъ. Ни 
грНДствъ; ни родни у насъ не осталось. Связей никакихъ. Въ бога- 
чіл ьн и  не принимаютъ: мѣстъ нѣтъ. Въ больницѣ говорятъ: „въ 
гтгадѣлѣню ступай!“ На родину ѣхать не за чѣмъ: всѣ умерли. 
Остается перебиваться въ  ночлежкѣ, пока ноги носятъ, а тамъ авось 
полиція подберетъ...

Но и эти послѣднія вадежды оказываются нерѣдко тщетными: 
оѣ июты у насъ масса, а пріютовъ для нея очень мало. Городскихъ 
иочлежныхъ домовъ въ Саратовѣ всего 6 съ 1119 мѣстъ, частныхъ 
Г ’ с ь  иомѣіценіемъ на 600 чел. и, наконецъ, постояло-ночлежныхъ 
цюровъ до 31 съ населеніемъ въ 1200 чел. Ктого только около 
1()(Ю чел. голытьбы можетъ располагать дешевыми квартирами, 
м остальнымъ приходится жить въ  иространствѣ или кочевать изъ 
пдііого „угла“ въ другой. Сомнѣній вь  томъ, что ночлежекъ въ 
городѣ недостаточно, быть не можетъ. Осенью люди спятъ въ нихъ 
иі. попалку, нлечомъ къ плечу, въ сырыхъ и смрадныхъ углахъ 
іт д ъ  нарами и не шевелясь, чтобы лишнимъ движеніемъ не вызвать 
ч.унства голода *). Къ сожалѣнію, данныхъ о числѣ лицъ, вынужден- 
п ыч'і» жить въ такой обстановкѣ, у  насъ нѣтъ, а размѣры пролета- 
ріита (Чіронейскихъ городовъ едва-ли могутъ отвѣчать нашимъ. Въ 
ІѴрманіи, наиримѣръ, онъ въ среднемъ исчисляется въ 3 ,4 %  (въ 
Прупныхъ городахъ 5 °/о— 7°,о), во Франціи 4,7°/о (въ  ІІарижѣ 7,5% ),  
ін. ІЛнеціи оъ Норвегіей—4°/о— 5°/о, въ Англіи около 3 %  и т. д. **). 
І,лн Саратова, какъ этапа чернорабочаго движенія, эти цифры должны 

иыть ныпіе уже по одному тому, что въ  немъ сосредоточивается въ 
імпѣстные мѣсяцы года масса пришлой, полуголодной и больной 
II ІІІЦвТЫ.

К/ь всѣмі> тѣмъ мученіямъ, которыя пришлось ей вынести во 
пргмн лѣпкЧІ страды, присоединяется необходимость побывать въ 
' лріітовс.кихъ іючлежкахъ. Эта послѣдняя страница жизнп чернора- 
бочихъ, и о и н р а щ а ю щ и х с я  съ иолевыхъ работъ, настолько характерна, 
•і і о  іч) ншіьэл ііройти молчаніемъ. Постараемся поэтому дать самый 
іюіі((рхио<-тный иабросокъ той обстановки, въ которой имъ приходится 
іп тниаться нъ городѣ цѣлые дни, а иногда и недѣли.

ХІУ.

ІІродъ пами старинный, съ толстыми стѣнами и иозелевѣвшими 
иіімп трехгь этажный домъ, въ верхнюю галлерею котораго вры- 

іністсл холодный осенній вѣтеръ. Много лѣтъ служитъ ночлежкой

*) Пм. „Г Спратовь въ сапитарномъ отношѳніи“.
**) Ііракгаунъ и Эфроні. Т. 45, стр. 57.
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з т а  д р е в н я я  х р а м и н а ,  и ,  в ѣ р о я т н о ,  д о л г о  е щ е  б . у д е т ъ  с л у ж и т ь  е й ,  

и о к а  к а к о е - я и б у д ь  н е о ж и д а н н о е  о б с т о я т е л ь с т в о — п о ж а р ъ ,  о б в а л ъ  

ф у н д а м е н т а  и л и  п о т о л к а — н е  н а в е д е т ъ  н а  м ы с л ь ,  ч т о  р у х л я д ь  э т у  

н а д о  с н е с т и  и  р а з в ѣ я т ь ,  и б о  ж и т ь  в ъ  н е й  н е в о з м о ж н о ,  а  у ж ъ  д е н ь г и  

б р а т ь  з а  ж и т ь е  -  п р я м о  т а к н  с о в ѣ с т н о .  А  п о к а  ч т о ,  ж и в у т ъ .

О к о л о  г р я з н а г о  к р ы л ь ц а  в с е г д а  н ѣ к о т о р о е  д в и ж е н і е .  З д ѣ с ь  с и -  

д я т ъ  л и б о  с т о я т ъ  д в а — т р и  о б о р в а н ц а ,  к о г о - т о  п о д ж и д а ю щ і е ,  а,  м о  

ж е т ъ  б ы т ь ,  н р о с т о  о т ъ  б е з д ѣ л ь я  в ы ш е д ш і е  и о г л а з ѣ т ь  н а  у л и ц у .  Н а  

п л о щ а д к ѣ  к а м е н н о й  л ѣ с т н и ц ы  м и г а е т ъ  ф о н а р ь :  т у т ъ  в ы д а ю т ъ  в х о д -  

н ы е  б и л е т ы .  Б е р у т ъ  2  к о п ѣ й к и ,  а  к о г о  в п у с к а ю т ъ  и  „ т а к ъ “ .

— А  н и ж н і й  э т а ж ъ  у  в а с ъ  п у с т ъ ?

— Т а м ъ  м ѣ с я ч н ы е  к в а р т и р а н т ы .  В о т ъ  и з в о л ь т е  п о с м о т р ѣ т ь !

О б ш и р н а я ,  п л о х о  о с в ѣ і ц е н н а я  к о м н а т а  с ъ  н а р а м и .  С п е р т ы й ,  

н и к о г д а  н е  в е н т и л и р у е м ы й  в о з д у х ъ , — т и п и ч н ы й  в о з д у х ъ  н о ч л е ж к и ,  

в ъ  к о т о р о й  п у і ц е  в с е г о  ц ѣ н и т с я  т е п л о ,  а  д о  о с т а л ь н о г о  н ѣ т ъ  н и к о м у  

д ѣ л а .  К а ж д а я  н а р а — м а л е н ь к а я  к в а р т и р а .  О б р а з к и  н а  п е р е к л а д и н а х ъ ,  

с у н д у ч к и  в ъ  г о л о в а х ъ ,  р а з н а я  х о з я й с т в е н н а я  р у х л я д ь  п о  б о к а м ъ :  

с в я з к и  б и ч е в о к ъ  и  д р а т в ы ,  п о л о т е н ц а ,  п у ч к и  к а к и х ъ - т о  л е к а р с т в е н н ы х ъ  

т р а в ъ , — в о о б і ц е  п р и з н а к и  п р о ч н о й  о с ѣ д л о с т и .

— С ю д а  н о ч л е ж н и к о в ъ  н е  п у с к а ю т ъ , — г о в о р я т ъ  п о ж и л а я  ж е н -  

і ц и н а ,  в и д и м о ,  п р и н а д л е я ш ц а я  к ъ  а д м и н и с т р а ц і и  у ч р е ж д е н і я :  к о й к и  

в с ѣ  н и і ц и м и  з а н я т ы .

— И  п о  д о л г у  о н и  у  в а с ъ  ж и в у т ъ ?

—  К а к ъ  в а м ъ  с к а з а т ь ?  О д н и  н о  г о д у ,  а  д р у г і е  и  б о л ы п е . . .  р а а я о  

б ы в а е т ъ .  К у с о ч н и к и  о н и :  п о  Ц е р к в а м ъ  х о д я т ъ .

В ъ  р а з г о в о р ъ  в с т у п а е т ъ  с ѣ д е н ь к і й  с т а р и ч е к ъ  в ъ  к р у г л ы х ъ  

о ч к а х ъ ,  д о  с и х ъ  п о р ъ  ч И т а в ш і й  к н и г у  в ъ  с т а р и н н о м ъ  к о ж а н н о м ъ  

п е р е п л е т ѣ .

— У  н а с ъ  т у т ъ  п о к о й н о , — н е т о р о п л и в о  о б ъ я с н я е т ъ  о н ъ :  в с е  

д а в н и ш н і е  п о с т о я л ь ц ы .  Н и  п ь я н с т в а ,  н и  о з о р с т в а ,  к а к ъ  в ъ  п р о ч и х ъ  

м ѣ с т а х ъ . . .  С а м и  з а  с о б о й  с м о т р и м ъ .

— В ы  з д ѣ ш и і й ,  д ѣ д у ш к а ?

— - Н ѣ т ъ ,  м ы  п е н з е н с к і е ,  с у д а р ь .  Н а ш и х ъ  т у т ъ  м н о г о .  Р а н ы п е  р а -  

б о т а л и ,  а  т е г і е р ь  Х р и с т о в ы м ъ  и м е н е м ъ  к о р м и м с я .

— Ч т о - ж е  н а  р о д и н у  н е  ѣ д е т е ?

У л ы б к а  р а с п л ы в а е т с я  п о  м о р щ и н и с т о м у  с т а р ч е с к о м у  л и ц у .

— Я ,  с в ѣ т и к ъ ,  н а  р о д и н у - т о  и  д о р о г у  з а б ы л ъ .  Ч т о  у  м е н я  т а м ъ ?  

І І а с п о р т ъ  о д и н ъ  о с т а л с я .  Я  в е с ь  т у т ъ .

В ъ  б о г а д ѣ л ь н ю ,  м о ж е т ъ  б ы ,  п р и н я л и . . .

—  И и . . .  г д ѣ  у ж ъ !  Б е з ъ  д е н е г ъ  н а ш е г о  б р а т а  т у д а  н е  б е р у т ъ .

— Д а  в ѣ д ь  и  з д ѣ с ь  н е  и р и м у т ъ .

— Б о ж ь я  в о л я . . .  Б е з ъ  Б о г а ,  р о д и м ы й ,  н е  п р о ж и в е ш ь !



Дѣдъ, очѳвидно, надѣется, что Саратовъ ихъ прокормитъ. Таро- 
ніітиП городъ.

-На родину! желчно отзывается откуда-то иэъ угла другой, 
пічч. сморщенный и трясущійся иаралитикъ: а ты раныне спроси, 
"ііриіп., подаютъ-ли въ ІІензѣ, вотъ что!

Не знаю, дѣдушка.
Вотъ то-то и оно-то! Съ голоду тоже не всякому помереть

Такч» плохо, ваше скородіе—таинственно шепчетъ сзади васъ 
і ніипі то испитая подозрительная личность, отъ которой на сажень 
|нмігп, синухой,— что по нонѣшнимъ временамъ въ нровивціи совсѣмъ 
ппіЧіосоГіцо суіцествовать...

Нм тоже пензякъ?
II нѣтъ мы петербургскіе будемъ. Административно высланы 

грп цоішчальствомъ...
ІІочлежники понемногу выползаютъ нзъ своихъ норъ и соби- 

імкмѵіі нокругь. Все бороцагыя, старыя, съ слезящимися глазами
   на щекахъ жилками лица, которыя вы мелькомъвстрѣ-
"і ш мм перекресткіахъ людныхъ улицъ и около подъѣздовъ бога- 
и.і\і, купечоскихъ домовъ. Но тутъ нѣтъ этихъ жадныхъ просящихь 
п нмпі чонъ, протянутыхъ рукъ, елейной нищенской рѣчи. Разговоръ 
м" мчпі просто, непринужденно.

ІІе илохо вамъ тутъ?
ІІѢгь, Нога гнѣвить нечего... Духъ воть развѣ,—да къ этому 

чы прііннчни. Больные опять... Эти безпокоятъ сильно. Хворому 
•і" юпѣку, сііми знаете, покой да уходъ требуются, а гдѣ они здѣсь? 
1'лнбимъ у і і ікуь  утѣсненіе большое, сударь.

Гдѣ же они помѣщаются?
--С ъ іпіми вмѣстѣ... ІІожалуйте сюда.
Съ заіѵоііченнйй отъ времени нары, покрытой какимъ то нзъѣ-

 ...... руйищема, смотритъ на васъ изжелта блѣдное обострив-
ііігіччі лицо. Костлявыя руки перебираютъ воротъ истлѣвшей рубахи, 
Iіпщфовныя губы силятся что то сд ѣ л аткн е  то с л о ж и т ь с я  въулыбку. 
іи' го иодериуться гримасой страданія.

—Смотри отходитъ,--качаетъ головой одинъ изъ сосѣдей.
- Старичвкъ утлый,—поддерживаютъ другіе: какъ-бы нынѣшней 

ночью по иредставился!
ІІодходимъ къ другому. Посинѣвшее отечное тѣло, неровно 

11:і іііімпющаяся грудь, Жалобный голосъ, который молитъ о состра- 
ЛйНІи.

ІІробовали въ больницу свезти,—разсказываютъ ночлежникиі 
ііе бсрутъ. ІІлохъ, вишь. Такъ и лежитъ тутъ.

Да вы бы такнхъ хоть въ  особое помѣщеніе клали, гдѣ воз- 
іуха болыпо и свѣтъ есть.



1— Е Г о м и л у й т е ,  у  н а с ъ  и  б о г а д ѣ л ь н я  е с т ь ,  д а  т а м ъ  т о ж е  в с ѣ  у г л ы  

з а н я т ы .

С л о в о о х о т л и в ы е  с и у т н и к и  м о и  в е д у т ъ  м е н я  в ъ  к о н у р у ,  с к у д -  

н о  о с в ѣ щ е н н у ю  л а м и о й .  З д ѣ с ь  н а  л а в к а х ъ ,  в ъ  у г л а х ъ  и  н а  п о л у  

к о п о ш а т с я  к а к і я - т о  с у і ц е с т в а ,  и о л у о д ѣ т ы я  д ы р я в ы м и  л о х м о т ь я м и .  

К о л е б л ю щ і я с я  т ѣ н и  с к о л ь з я т ъ  п о  в п а л ы м ъ  щ е к а м ъ ,  и з с о х щ и м ъ  г р у -  

д я м ъ  и  н о г а м ъ ,  п о к р ы т ы м ъ  к о р о с т о й  и  г р я з ь ю .  В и д н ы  з а р о с ш і я  

с ѣ д ы м и  в с к л о к о ч е н н ы м и  в о л о с а м и  г о л о в ы ,  б о р о д ы ,  к и ш а щ і я  п а р а -  

з и т а м и ,  и з м о ж д е н н ы я  т е м н ы я  л и ц а ,  т у с к л ы е  г л з з а ,  в о п р о с и т е л ь н о  

о б р а щ е н н ы е  н а  в о ш е д ш и х ъ . . .  З д ѣ с ь  п р е д д в е р і е  с а м о й  с м е р т и ,  г о л о д -  

н о й ,  ж а л к о й  и  у н и з и т е л ь н о й ,  н е  д о с т о й н о й  н е  т о л ь к о  ч е л о в ѣ к а ,  

н о  и  ж и в о т н а г о .  К о р м и т ъ - л и  к т о  н и б у д ь  э т и х ъ  л ю д е й ,  у х а ж и -  

в а ю т ъ - л и  з а  н и м и ,  в и д ѣ л ъ - л и  и х ъ  к т о  н и б у д ь , — в с е  э т о  в о п р о с ы ,  к о т о -  

р ы е  м у ч и т е л ь н о  в с т а ю т ъ  п р е д ъ  в а м и  п р и  в з г л я д ѣ  н а  э т и х ъ  з а б ы -  

т ы х ъ  и  з а ж и в о  п о х о р о н е н н ы х ъ  л ю д е й .  И  в ы  у х о д и т е ,  з а д ы х а я с ь  о т ъ  

з а п а х о в ъ ,  к о т о р ы м и  п р о п и т а н а  „ б о г а д ѣ л ь н я " ,  с ъ  с л о ж н ы м ъ  о щ у щ е н і е м ъ  

ж а л о с т и  к ъ  э г и м ъ  н е с ч а с т н ы м ъ  и  с т ы д а  з а  т ѣ х ъ ,  к т о  у с т р о и л ъ  д л я  

н и х ъ  э т и  в е р т е п ы .

В ъ  с р е д н е м ъ  э т а ж ѣ  п у б л и к а  с м ѣ ш а н н а я :  з д ѣ с ь  и  ч е р н о р а б о ч і е ,  

и  „ г а л а х и “ , и  д а ж е  „ у т л ы е “ с т а р и ч к п .  Н о  и х ъ  м а л о .  П р е о б л а д а ю щ і й  

т и п ъ  э т о  о б ы к н о в е н н ы й  б е р е г о в о й  б у р л а к ъ ,  в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  

п о т е р я в ш і й  д е р е в е н с к о е  о б л и ч ь е  и  с м ѣ н и в ш і й  е г о  н а  г о р о д с к о й  в и д ъ .

Г І е р в ы м ъ  п р и з н а к о м ъ  э т о й  э в о л ю ц і и  я в л я е т с я  к о с т ю м ъ .  Д о м о т -  

к а н н ы й  к а ф т а н ъ  и  р у б а х а  с в о е й  и р я ж и  у ж е  и с ч е з л и .  Н а  п л е ч а х ъ  

„ с р а м ъ - п а л ь т о “ , в м ѣ с т о  б ѣ л ь я  к а к і е - т о  л о с к у г ы  п о т е р я в ш е й  ц в ѣ т ъ  

т к а н и .  В а л е н о к ъ  д а в н о  н ѣ т ъ .  С н а ч а л а  п о к у п а л и с ь  л а н т и ,  і і  з а т ѣ м ъ  

б л а г о д ѣ т е л ь н ы й  „ т о л к у н ъ “ с т а л ъ  с н а б ж а т ь  б ы в ш а г о  п а х а р я  п о д о б і е м ъ  

с т а р ы х ъ  ш т и б л е т ъ  и л и  о п о р к а м и  в е с ь м а  п е ч а л ь н а г о  в и д а .  В ъ  с в я з и  

с ъ  я т и м и  в н ѣ ш н и м и  и з м ѣ н е н і я м и  н о я в и л и с ь  и  г о р о д с к і я  м а н е р ы :  

г р у б а я ,  п е р е с ы п а н н а я  р у г а т е л ь с т в а м и ,  р ѣ ч ь ,  в о р о в а т ы й  в и д ъ ,  к р а й -  

н я я  н е б р е ж н о с т ь  и  н е о п р я т н о с т ь .  Е с л и  с р е д и  о б и т а т е л е й  н и ж н я г о  

э т а ж а  м ы  в с т р ѣ г и л и  в ъ  с в о е м ъ  р о д ѣ  а р и с т о к р а т і ю  н о ч л е ж к и ,  т о  з д ѣ с ь  

е я  д е м о к р а т і я ,  е я  р а б о ч і я  с и л ы ,  е ж е д н е в н о  п р о д а ю щ і я с я  н а  р ы н к ѣ  

т р у д а .

В ъ  э т о  ц а р с т в о  л о х м о т ь е в ъ ,  м а х о р к и ,  с и в у ш н а г о  „ д у х а "  и  ч е л о -  

в ѣ ч е с к и х ъ  и с п а р е н і й  в с т у п а е ш ь  с ъ  н ѣ к о т о р ы м ъ  с т р а х о м ъ  з а  с у д ь б у  

э т и х ъ  д е с я т к о в ъ  л ю д е й ,  с б и в ш и х с я  в ъ  к у ч и  н а  н а р а х ъ :  т у т ъ ,  к а я с е т с я :  

и  д ы ш а т ь  н е л ь з я ,  а  о н и  ж и в у т ъ .

— „ Н и ч е г о  т е п л о ,  х о р о ш о “ , у в ѣ р я ю т ъ  о н и :  „ в о т ъ  т о л ь к о  к л о н о в ъ  

и р о и а с т ь ! “  И  в ъ  д о к а з а т е л ь с т в о  в а м ъ  у д а р я т ъ  к у л а к о м ъ  п о  н а р ѣ ,  

и з ъ  к о т о р о й  п о с ы п е т с я  ц ѣ л ы й  д о ж д ь  п а р а з и т о в ъ .

— „ А  к а к ъ - я « е  с п и т е ? “ — „ С п а т ь ,  м и л ы й  ч е л о в ѣ к ъ ,  з д ѣ с ь  н е л ь з я :  

н а  д в о р ѣ  л о ж и м с я . “ — „ А  з и м о й ? “ — „ З и м о й  к л о п ъ  с м и р н ы й ,  о д н ѣ  

б л о х и  ѣ д я т ъ “ .



М т и м ъ  п е  и с ч е р п ы в а ю т с я  о д н а к о  г і р е л е с т и  н о ч л е ж е к ъ .  В ъ  н и х ъ ,  

м і і П і  м ы  у ж е  г о в о р ш ш ,  е с т ь  с в о и  г і а р і и .  І І о л о ж е н і е  и х ъ о с о б е я н о  у ж а с я о  

11 ііс.і і , с р е д и  р а б о ч а г о  л ю д а ,  з а н я т а г о  с в о и м и  д ѣ л а м и  и  п р и х о д я щ а г о

i і іі ім і ' о л ь к о  и е р е н о ч е в а т ь .  В ъ  у г л а х ъ ,  г ю д ъ  н а р а м и ,  а и н о г д а  и  

п р л м о  н а  г і о л у  в ы  у в и д и т е  з а к у т а н н о е  в ъ  о т р е п ь е  ч е л о в ѣ ч е с к о е  т ѣ л о ,  

щ . і . н і і о  с ъ ѣ д е п н о е  н а с ѣ к о м ы м и . . .  К о п о ш и т с я  о н о  б е з с и л ь н о ,  ж а л у е т с я ,

« г о і к ѵ П ) ,  н о  н е  в с т р ѣ ч а е т ъ  н и  о т к у д а  с о ч у с т в і я .  Э т о  к а к о й  н и б у д ь  

н і і р і і . ; и т и к ъ ,  к о т о р а г о  н е в о з м о ж н о  в ы г н а т ь .  П р о х о д я щ і е  м и м о  о б х о -  

і н п .  е і о ,  а  и н о г д а  н а т ы к а ю т с я  и  с ъ  р у г а т е л ь с т в о м ъ  о т т а л к и в а ю т ъ  

і і и г о И .  П р с д с т а в т е  с е б ѣ  т о л ь к о  н а  м и н у т у ,  ч г о  у  у м и і  а ю щ а г о  с о х -  

| і и і і і і л а о і >  и с к р а  с о з и а н і я ,  и  п о д у м а й т е ,  с к о л ь к о  м у к и  п р и д е т с я  е м у  

і і ы і і ж ѵ г и , и р е я а д е  н е ж е л и  н р и д е т ъ  и з б а в и т е л ь н и ц а — с м е р т ь !  А  и н с г д а  

н сі>  п е ю  н е  н р е к р а щ а ю т с я  и з д ѣ в а т е л ь с т в а .

н О т о й д в т ъ “  г д ѣ  н и б у д ь  н а  г р я з н о м ъ  п о л у  п о д ъ  н а р о й  т а к о й  

„ і и м і л и т о л ь щ и ік ъ “ , и  е г о  д о л г о  е щ е  т о п ч у т ъ  н о г и  п ь я н ы х ъ  н о ч л е ж -  

і і і і  м і п  і>, н о к а ,  и а к о н е ц ъ ,  „ д у х ъ “ ,— э т о  п о с л ѣ д н е е  у ж а с н о е  в о с н о м и -  

і п ш і о  о „ б ы в ш е м ъ "  ч е л о в ѣ к ѣ — н е  п о к р о е т ъ  с о б о ю  с м р а д ъ  н о ч л е ж к и

i i  іп- к и с т а в и т ъ  н а ч а л ь с Т в о  е я  п р и н я т ь  м ѣ р ы . . .

| { о р х н і й  э т а ж ъ  н е  и з в о л и т е  н о с м о т р ѣ т ь ? — п р е д у н р е д и т е л ь н о  

іф > ■ г і . і г і і о т ъ  в а м ъ  т а ж е  с а м а я  ж е в щ и н а ,  к о т о р у ю  в ы  в с т р ѣ т и л и  в н и з у .  

І І Ы  б л а г о д а р и т е ,  о т к а з ы в а е г е с ь  и  б ы с т р о  н а п р а в л я е т е с ь  к ъ  в ы х о д у ,  

' і т о б ы  п о с к о р ѣ е  в з д о х н у т ъ  с в ѣ ж и м ъ  в о з д у х о м ъ  и  п р и д т и  в ъ  с е б я  

" і і .  и и н о с е і і н ы х ъ  в п е ч а т л ѣ н і й .

Н о к р у г ь  в а с ь  т е м н а я  н о ч ь .  П л о і ц а д ь ,  с л а б о  о с в ѣ щ е н н а я  м и г а ю -  

і ц і і м і і  ф о н а р я м и ,  т о н е т ъ  в о  м г л ѣ ,  и з ъ  к о т о р о й  с м у т н о  в ы д ѣ л я ю т с я  

і с к і р т а н і я  з а с н у в ш и х ъ  д о м о в ъ  П о в с ю д у  п у с т о .  В ы  с о б и р а е т е с ь  у ж е  

ц д т и ,  к о г д а  в а с ъ  н а г о н я е т ъ  к а к а я - т о  ф и г у р а ,  и  с и и л ы й  г о л о с ъ  з а -  

і і п і н н  і ю щ о  з в у ч и т ъ :

Н а ш а  м и л о с т ь !  Б л а г о в о л и т е  п е т е р б у р г с к о м у  ч т о  н и б у д ь . . .

X V .

П о . і п а к о м и в ш и с ь  с ъ  о б щ и м ъ  х а р а к т е р о м ъ  ч е р н о р а б о ч а г о  д в и -  

ж о і і і я , м ы  і п і [ ) і ш ѣ  т е п е р ь  с п р о с и т ь ,  в о з м о ж н о - л и  у п о р я д о ч е н і е  е г о  

п у с т р а і і с н і ѳ  т ѣ х ъ  в р е д н ы х ъ  в л і я н і й ,  к о т о р ы я  о н о  н е с е т ъ  в ъ  с е б ѣ  

і і і .  і. д л я  о т х о ж а г о  к р е с т ь я п с т в а ,  т а к ъ  и  д л я  г о р о д о в ъ ,  в ы н у ж д е н н ы х ъ  

і ф і і і ш м а т і .  і г ь  с в о й  с о с т а в ъ  б ѣ д н ѣ П ш у ю  д е р е в е н с к у ю  м а с с у ?

О т п ѣ г ь  н а  э т о т ъ  в о и р о с ъ  д а е т с я  н а м ъ  З а п а д н о й  Е в р о п о й ,  в ъ  

і ю т о р о П  т а к о ѳ  д в и ж е н і е  т а к ж е  с у і ц е с т в у е т ъ ,  н о  в в е д е н о  в ъ  и з в ѣ с т н ы я  

( і а м і п і  н  о б е з в р е ж е н о  с о о т в ѣ т с т в у ю щ и м и  м ѣ р а м и .  В ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ ,  

і і і і і а д п о - е н р о н е й с К і я  с т р а н ы  н е  з н а ю т ъ  н и  х о л е р ы ,  н и  т и ф а ,  а м е ж д у  

г Ь м ь  и а і н ъ - ж е  с е л ь с к і й  р а б о ч і й  и з ъ  з а и а д н а г о  к р а я  е ж е г о д н о  и д е т ъ  

і и .  н и х ь  ц ѣ л ы м и  т ы с я ч а м и  и  н е  п е р е н о с и т ъ  с ъ  с о б о ю  э п и д е м и ч е с -  

к н х ъ  з а б о л ѣ в а н і й .

„ И а г р а н и ц а  н а м ъ  н е  у к а з т > ! “  г о в о р я т ъ  о б ы к н о в е н н о  в ъ  т а к и х ъ  

г л у і а я х ъ  и  г о в о р я т ъ  н е  в и о л н ѣ  о с н о в а т е л ь н о ,  п о т о м у  ч т о  с о с ѣ д и
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наши въ свое время пережили доотаточно бѣдствій, отъ которыхъ 
нашли способы избавиться. Найдемъ ихъ несомнѣнно и мы—черезъ 
10—20—50 лѣтъ, когда для всѣхъ буцетъ ясно, что предоставлять 
своимъ силамъ и судьбамъ нѣср;олько милліоновъ бѣдныхъ людей, 
безпрепятственно бродящихъ по Россіи, немыслимо и не безопасно.

ІІосмотримъ-же, какія изъ европейскпхъ мѣръ можно иеренести 
въ нашу русскую дѣйствительность, чтобы достичь желательныхъ 
результатовъ.

Ирежде всего, конечно, необходимо позаботиться о регистраціи 
движенія. Это возможно лиШь при устройствѣ цѣлоіі сѣти постоян- 
ныхъ наблюдателъныхъ пунктовъ, узловыя точки которыхъ должны 
огйѣЧать мѣсгамъ наибольшаго скопленія рабочихъ массъ. А такъ 
какъ мѣста эти извѣстны, то не будетъ большаго груда на- 
мѣтнть иланъ такой организаціи, конечными иунктами которой, 
нап]-имѣръ, для нашей губерніи должны явиться Саратовъ и Ца- 
рщг ;нъ.

'Задачи наблюдательныхъ пунктовъ по условіямъ нашей жизни 
не огутъ ограничиваться однимъ учетомъ отхожихъ крестьянъ Для 
м- ихъ изъ нихъ потребуются и дешевое питанге, и леченіе и, на- 
ю цъ, посредническая помощъ въ смыслѣ пріисканія работы и т. п.

Изъ этихъ формъ пособія самымъ существеннымъ является 
конечно, леченіе. Оно не можетъ быть только амбулаторнымъ: для 
двг кущагося иаселенія важна возможиость пользоваться въ  больни- 
цѣ., и больницѣ достаточно болыной и хорошо обставленной для того, 
чт! >ы задерживать и изолировать заразныхъ больныхъ. Все это мыс- 
ли о, разумѣется, только въ крупныхъ городахъ и должно бы состав 
л я іь  заботу Губернскаго Земства, такъ какъ чернорабочія массы 
состоятъ почти исключительно изъ земскихъ плательщиковъ. Всего 
ближе и нужнѣе, по нашему мнѣнію, устройство подобнаго пункта 
въ  Саратовѣ, сдѣлавшемся, благодаря топографическимъ условіямъ, 
воротами въ хлѣбное заволжское царство, черезъ которыя два раза 
въ годъ проходятъ сотни тысячъ народа.

Устройствомъ земскаго наблюдательнаго пункта ограничиться од- 
нако нельзя. Саратовъ—городъ съ преобладающимъ характеромъ 
пришлаго населенія, городъ развив;,г?щійся и имѣющій по всѣмъ 
вѣроятіямъ круиную экономичес.іѵ .о будущность,—количественно 
ростетъ на счетъ бѣдноты.

Остановить приливъ ея городское самоуправленіе не можетъ, но 
упорядочить жизнь чернорабочихъ должно, ради безопасности своихъ 
нлательщиковъ—горожанъ.

Достигнуть этого возможно путемъ постояннаго санитарнаго 
наблюденія за жизнью и мѣстами скоиленія, чернорабочихъ, за 
Волгой и т. д.; улучшеніемъ ж илищныхъ условій бѣдноты, разумной 
боръбою съ алкоіолизмомъ, мѣрами противъ нищенстваж безработицы



іі поѣми тѣми способами вообще, которые клонятся кі> повышенію 
н,ѵльтуры и экономическаго уровня рабочаго люда. Въ частности для 
ічіцода въ ближайшемъ будущемъ необходнмы: медико-санитарная 
"ргииизація, значительную долю своего вниманія удѣляющая при- 
пі.пому деревенскому населенію, переустройство ночлежекъ и уничто- 
жоніе частныхъ посгояло-ночлежныхъ дворовъ, лечебннца для а! 
голиковъ взамѣнъ существующаго пріюта для вытрезвлснія пья^ 
и, иакрнецъ, достаточное количество больничныхъ коекъ, чі 
.ѵдоилетворить, сиросу устраивающихся въ городскихъ ѵслові 
чришлых^. крестьянъ.

Но всѣхъ предложенныхъ мѣрахъ, какъ видимъ, нѣтъ ни' 
м и особенно новаго, ни исключительнаго. Стоятъ онѣ, безъ сомнѣ 
ію дошево и могутъ быть введены съ  извѣстной нослѣдовательной 
ін» с.омнѣваться въ ихъ благотворномъ вліяніи на жизнь го^ 
інміьня. Слѣдуетъ сказать даже болыне: для Саратова съ тѣм щ  
оооЛѳнностнми, на которыя мы указывали выше, онѣ нужнѣе ЭИ' 
римостла и канализаціи, потому что эти „вѣнцы“ городскаго і 
гоустройства иочти не коснутся окраинъ, живущихъ в ъ  особм 
ін"ілигопріятныхъ санитарныхъ условіяхъ. лон

Однако для осуществленія намѣченнаго цлана однихъ матеріэнс 
пихъ средствъ недостаточно. Необходимы еще другія условія, 6 
ноторіаъ сложная задача оздоровленія города не можетъ быть п 
жѵичіа къ усцфшному концу. Такими условіями мы считаемъ полі 
шіаіімодѣйствІѲ въ иредстоящей работѣ со стороны земства и гор, 
и рилграііиченіе ихъ обязанностей но отношенію къ населенію.

. , і м і

Х Ѵ Г ,  , |

Выло бы совершенно напраснымъ трудомъ доказывать необ 
і и м о о т і і  совмѣстной работы земства и города по такому важн<: |  
оПіцос.твоіігіому вопросу, какъ оздоровленіе населеннаго пункта, 
китороміі соі-редоточены интересы обоихъ. И дѣйствительно, тео 
п ічтж и  иеобходимость эта признается всѣми, но практичѳское п| 
м І.іісіііе йя паблюдается далеко не всегда.

Города и яемства по болыпей части живутъобособленной жизн, 
річиіиііо оберегая свои выгодь " ^ ‘ '“талкиваясь липіь во время таки 
иіііцічтіичпшхъ бѣдствій, котоі>'йя"въ одинаковой степени угрожан; 
о .і и і г о с о с т о я і і і ю  какъ горожанъ, такъ и земцевъ. Ни въ чемъ одн?. 
п. ііроііиліістся такъ рѣзко эта обособленность, какъ въ наибол 
ім і |ю(і ііоіичідііевной заботѣ,—въ дѣлѣ призрѣніякоечныхъ больны:

ІІО продолжительиости своей это вопросъ не новый; онъ насіІ 
і і,і іиіічъ уѵке 2—8 десятка лѣтъ, но особенной напряженности достИ 
пі. і і о с л  Іѵдніе годы, когда экономическая жизнь городовъ и земст 
ііснумІ'ліі, когда ростущія нужды стали требовать новыхъ и новы 
• 11*> і« гігі,, і.оторыхъ К’і> сожалѣнію, не оказывалось. А между тѣмъ 61;
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н о т ы  в ъ  г о р о л а х ъ  с т а н о в и л о с ь  в с е  б о л ь ш е  и  б о л ы н е ,  и  о б г ц е с т в е н н ы я  

у ч р е ж д е н і я  п о с т е п е н н о  н а ч а л и  с ъ у ж и в а т ь  к р у г ъ  с в о и х ъ  д ѣ й с т в і й ,  

р а з б и р а т ь с я  в ъ  и р и н а д л м ж н о с г и  б о л ь н о г о  к ъ  т о м у  и л и  д р у г о м у  к л а с -  

с у  и  о т к а з ы в а т ь  л и ц а м ъ ,  н е  и м ѣ ю щ и м ъ  ф о р м а л ь н а г о  п р а в а  н а  п о м о щ ь .  

О г р а н и ч е н і я  э т и ,  к а к ъ  и  с л ѣ д о в а л о  о ж и д а т ь ,  у с п ѣ х а  н е  и м ѣ л и  и  н е  

м о г л и  и м ѣ т ь .  И с т о ч н и к и  н а р о д н о й  н у ж д ы  б е з к о н е ч н о й  с т р у е й  в л и в а -  

л п с ь  в ъ  г о р о д а ,  б е з п р е п я г с т в е н н о  м н о ж и л и с ь  в ъ  н и х ъ  и  т р е б о в а л и  

т о г о  и л и  д р у г о г о  и с х о д а .  У в е л и ч е н і е  п р о л е т а р і а т а  с і а л о  р а з с м а т р и в а т ь с я  

у ж е  к а к ъ  о б щ е с т в е н н о е  б ѣ д с т в і е ,  с ъ  к о т о р ы м ъ  н а д о  б о р о т ь с я .  О д н а к о  

б л и ж а й п і е е  о з н а к о м л е н і е  с ъ  в о п р о с о м ъ  п о к а з а л о ,  ч т о  э л е м е н т ы  и з ъ  

к о т о р ы х ъ  с о с т о и т ъ  п р о л е т а р і а т ъ ,  о ч е н ь  р а з н о о б р а з н ы ,  и  ч т о  в ъ  о ц ѣ н -  

к ѣ  и х ъ  з н а ч е н і я  и  и х ъ  п р и н а д л е ж н о с т и  м о г у т ъ  б ы т ь  с п о р ы  ч и с т о  

ю р и д и ч е с к а г о  с в о й с т в а .

В ъ  с а м о м ъ  д ѣ л ѣ ,  н а  ч ь е й  о б я з а н н о с т и  л е ж и т ъ ;  н а п р и м ѣ р ъ ,  

л е ч е н і е  ч е р н о р а б о ч и х ъ ,  н а с е л я ю і ц и х ъ  н а ш и  к р у п н ы е  п о в о л ж с к і е  

г о р о д а ?  И з в ѣ с т н о ,  ч т о  в ъ  б о л ь ш е й  с в о е й  ч а с т и  о н и  п р е д с т а в -  

л я ю т ъ  э л е м е н т ъ  н е п о с т о я н н ы й .  М ѣ с т о ж и г е л ь с т в о  и х ъ  о п р е д ѣ л я е т е я  

н а л и ч н о с т ь ю  з а р а б о т к а ,  з а  к о т о р ы м ъ  н у ж н о  и д т и  с е г о д н я  т у д а ,  а з а в -  

т р а  в ъ  д р у г о е  м ѣ с т о .  П о  п р и п и с к ѣ  э т о  д е р е в е н с к і е  ж и т е л и ,  н о  о д н и  

и з ъ  в и х ъ  ж и в у т ъ  в ъ  г о р о д а х ъ ,  а р у г і е  и м ѣ ю т ъ  о с ѣ д л о с т ь  в ъ  у ѣ з д а х ъ  

и  л и ш ь  у х о д я т ъ  л ѣ т о м ъ  н а  з а р а б о т к и ,  т р е т ь и  н а х о д я т с я  в ъ  с о в е р -  

ш е н н о  н е о п р е д ѣ л е н н о м ъ  п о л о ж е н і и ,  т .  е .  н е  п р и с т р о и в ш и с ь  в ъ  

г о р о д ѣ ,  н е  и м ѣ ю т ъ  в ъ  т о ж е  в р е м я  и  в о з м о ж н о с т и  п р о б р а т ь с я  н а  

р о д и н у .  Г р а д а ц і и  э т и  в ъ  с у щ н о с т и  б е з к о н е ч н ы ,  е с л и  м ы  п у т е м ъ ,  

о п р о с а  б у д е м ъ  с т а р а т ь с я  в ы я с н и т ь  п о л о ж е н і е  к а ж д а г о  ч е р н о р а б о ч а г о .  

Д л я  р ѣ ш е н і я  н а ш е й  з а д а ч и  п о т р е б у е т с я ,  о ч е в и д н о ,  п о м и м о  и а с п о р т а  

и  д р у г о е  м ѣ р и л о ,  к о т о р ы м ъ  м ы  д о л ж н ы  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  в ъ  с в о и х ъ  

с у ж д е н і я х ъ .

К о г о  ж е  с л ѣ д у е т ъ  с ч и т а т ь  ж и т е л е м ъ  п р и ш л ы м ъ  и  к о г о  о с ѣ д -  

п ы м ъ ?  Э т о т ъ  п о в и д и м о м у  п р о с т о й  в о п р о с ъ  о к а з ы в а е т с я  о д н а к о  н е  

т е г к и м ъ  д л я  р а з р ѣ ш е н і я ,  т а к ъ  к а к ъ  н и  з а к о н ъ ,  н и  о б ы ч а й  н е  д а ю т ъ  

н а м ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н і и  в п о л н ѣ  т о ч н ы х ъ  у к а з а н і й .  С т а р о е  н о л и ц е й -  

с к о е  г о с у д а р с т в о  п р е д п о л а г а л о  д л я  к а ж д а г о  л и ц а  о б я з а т е л ь н о е  м ѣ с т о -  

ж и т е л ь с т в о  н а  м ѣ с т ѣ  е г о  п р и п и с к и ,  п о т о м у  ч т о  о т л у ч к и  д о з в о л я л и с ь  

л и ш ь  с ъ  р а з р ѣ ш е н і я  н а ч а л ь с т в а .  І І о  с о в р е м е н н о м у  з а п а д н о м у  п р а в у  

м ѣ с т о ж и т е л ь с т в о  о п р е д ѣ л я е т с я  д о б р о в о л ь н о  и  к о н с т а т и р у е т с я  п о  р я -  

д у  ф а к т и ч е с к и х ъ  п р и з н а к о в ъ ,  п о з в о л я ю щ и х ъ  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  т о  и л и  

д р у г о е  л и ц о  и м ѣ е т ъ  с ъ  о п р е д ѣ л е н н ы м ъ  м ѣ с т о м ъ  п р е б ы в а н і я  н а и б о -  

л ѣ е  т ѣ с н у ю  с в я з ь .

В ъ  р у с с к о м ъ  и р а в ѣ  п о с т о я н н о е  м ѣ с т о ж и т е л ь с т в о  т а к ж е  о п р е д ѣ -  

л я е т с я  с о в о к у п н о с т ь ю  и з в ѣ с т н ы х ъ  д а н н ы х ъ  ( с л у ж б а ,  н е д в и ж и м о е  

и м у і ц е е . т в о .  о ф ф и ц і а л ь н о е  в о д в о р е н і е  и  и р . ) .  Д о и у с к а ю т с я  о д н а к о  

и  и с к л ю ч е н і я  в ъ  т о м ъ  с м ы с л ѣ ,  ч т о  у  о д н о г о  и  т о г о - ж е  л и ц а  м о ж е т ъ  

, б ы г ь  п ѣ с к о л ь к о  м ѣ с т о ж и т е л ь с т в ъ ,  а  и н о г д а  и  н и  о д н о г о .  В о о б щ е - ж е ,
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Наиболѣе надежным 
'очевидно, то, что на языі[Ь закона и

льность и

какъ и на заиадЪ, въ оііаотп гражданской у насъ имѣегъ силу 
начало добровольнаго опрдѣленія озѣдлости въ связи съ тѣми ея 
нризнаками, о которыхъ Смо упомянуто выше. *)

изъ ийхт

та или другая иродолжит 
средняго сословія, считаю 
лена Саратовскою Думою, 
кормящихся отхожимъ пр 
случайнаго характера ихъ 
деревней долженъ быть п

для Чернорабочаго является, 
‘ізывается „водвореніемъ“, т. е 
юживанія въ городѣ. Для лкцъ  

цихся гороіскими жителями, она опредѣ-
ибаемся, въ 3 года. Для людей, 

ерокъ этотъ въ  зависимости отъ 
і непрекращающейся связи съ

и, наконецъ, 47°/о на
і.іі «гтгГі.

сли не ощ 
мысломъ, 
заработка

(Івыщенъ ікі крайней мѣрѣ до 5 лѣтъ.
При этихъ условіяхъ 1 пришлый  иіементъ, т. е. проживніій въ 

городѣ менѣе 5 л., какъ показывгютъ данныя Александровской 
больницы (см. табл. III), соѴтавитъ 33% всей чернорабочей мдсоы 
населяющей Саратовъ; 170/оІ падиютъ на лицъ полуосѣдлыхъ 
живуіцихъ въ городѣ отъ1 5І до Ю лѣгъ, 
янныхъ  жителей' Саратова.' п

Такимъ образомъ, ёсда исходной точкой раздѣленія больни' 
обязанностей считать продзлжителыксть жизни че.рнорабоча; 
Саратовѣ, то больничная швинность іяж етъ  на обѣ стороны 
лизительно поровну, такъ' какь полуоіѣдлый элементъ тяготѣет 
большей части къ Губернс ;ой больніцѣ.

Къ сожалѣнію, не тоЬі>к6 иоловііна, но и эти 36% , эта 
чернорабочаго населенія 1 едва ли  обшуживаются послѣдней, 
какъ Городская больница, выстроеніая главнымъ образомъ 
нуж дъ мѣіцанъ, лечитъ теперь до 4 0 1и болѣе процентовъ кресі 
не находяіцихъ себѣ мѣст^. въ Губеріской. Городъ несетъ на 
слѣдовательно, значителыіую часть гьхъ расходовъ, которые п

емскими.
ей, разумѣется, возможно только до! 
мныхъ отнаненій, вытекающая изъ і 

ства съ черюрабочимъ движеніемъ і

ществу должны бы быть е 
Такое положеніе вен. 

поры, пока путаница взаі 
статочнаго нашего знакоі

нымъ и всестороннимъ яі
сложности самого больничнаго вопроса, не разрѣшится его по^

слѣдованіемо.
Время для этого давно пришло. Ръ общественной жизци щ, 

появилась новая крупная единица—Университетъ, который бу 
стоять въ  тѣсной связи ръ больничіыми учрежденіями, ког< 
несомнѣнно вызоветъ зна’ іительный прітокъ больныхъ изъ сосѣді 
уѣздовъ и губерній и засігавитъ земстш и городъ подумать объ 
участи.

*) См. Анненковъ. „Сисгѳла гражданскап нрава“. I. стр. 120 .
*) Такое дѣлевіе выведено нами не на ошованіи теоретичесвихъ сообраа 

н взято ярямо и.зъ жизни: тѣ-ііе самые сроки осѣдлости намѣчаются и опраи 
«м]>іми крестьянами.
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Н е  с л ѣ д у е т ъ  о б о л ь щ а т ь  с е б р  м ы с л ь ю ,

н і и  о б л е г ч і г г ь  т я ж е с т ь  н а ш и х ъ  

З а д а ч и  е г о  с о в е р ш е н н о  д р  

н ы я  о б я з а н н о с т и  с а м о у п р а в л е н і  

н и  в ы п о л н и т ь  и х ъ  и  э т и  и  

б у д е т ъ  р а с ч и т а н а  л и ш ь  н а  м  

р а с ч е т ъ  н у ж д ы  ч е р н о р а б о ч и х ъ  

н а с ъ  о б ш и р н ы й  С а р а т о в с к і й  к р  

Д л я  э т и х ъ  п р и ш л ы х ъ  Л Ю І1 

чернорабочей болъницы. Б у д у ч и  

с к а з ы в а е т с я  н а м ъ  ж и з н ь ю ,  б о л і  

д о с т у п ъ  в с ѣ м ъ  з а н и м а ю щ и м с я  

о с ѣ д л о с т и  в ъ  г о р о д ѣ .

М о ж н о  б ы т ь  в п о л н ѣ  у в ѣ  

д ѣ л о  п  р и  ж е л а н і и  н а й д у т с я

б о л ь н и ч н ы  

у г і : - : ,  и  в з я

то У н и в е р с и т е тъ  в ъ  состоя- 
ь  заботъ .
ъ  н а  себя  б л аго тв о р и тель -

А между тѣмъ больные ні ждутъ и
остающихъ имъ 400—500 к 

Будемъ-же имѣть смѣлос
п о ж е л а е м ъ  г .  С а р а т о в у  с к о р  і й ш а г о  е я

і  о н ъ  н е  ю ж е т ъ .  Н е  м о г у т ъ  у с п ѣ ш -  

> с л ѣ д н і я ,  ю к а  б о л ь н и ч н а я  п о м о щ ь  

с т н о е  н а с ш е н і е ,  и  н е  п р и м у т с я  в ъ  

м а с с ъ ,  к о т о ы м и  е ж е г о д н о  с н а б ж а е т ъ  

й .

ей неоохо; 
ядромъ Т( 

н и ц а  э т а

р Т Х О Ж И М '1

и м о  у с т р о й с т в о  спеціалъно 
г о  н а ч и н а н і я ,  к о т о р о е  п о д -  

ц о л ж н а  о т к р ы т ь  с в о б о д н ы й  

т р у д о м ъ , и  н е  и м ѣ ю щ и м ъ

> е н н ы м ъ , «то срсдства и силы на это
Н е  н а д і  з а б ы в а т ь ,  ч т о  б о л ь н и ч н о е  

с т р о и т е л ь с т в о ,  п р е д н а з н а ч е н н о і  д л я  о б і | щ х ъ  ц ѣ л е й ,  з а к о н ч и л о с ь  у  

н а с ъ  п о ч т и  40 л ѣ т ъ  н а з а д ъ ,  к< 

і л ь н и ц а .  С ъ  т о г о  в р е м е н и  м ы  

> е ж д е н і й  с п е ц і а л ь н а г о  х а р а  

і ь н а г о  п р і ю т а  и  г и н е к о л о г и

г д а  о т к р ы  і а с ь  в ъ  С а р а т о в ѣ  Г о р о д с к а я  

н и ч е г о  ф л ѣ е  н е  и м ѣ е м ъ ,  п о м и м о  

т е р а :  б о л ь н и ц ъ  д ѣ т с к о й ,  г л а з н о й ,  р о -

і е с к о й  л е ч з б н и ц ы .

й к а х ъ .  

ь  п р и з н а т і

н а с т о й ч и в о  н а і і о м и н а ю г ь  о

с,я в ъ  э т о й  н а с у щ н о й  и у ж д ѣ  

у д о в л е т в о р е н і я . !

А . Ергиовъ.

1909 г. 
і Октября.

в ІШ

яорі
.П ■')!



а) Дв и з ке н іе  а м б у л а т о р н ы х ъ  б о л ь н ы х ъ
въ 190 8 г о д у

(въ абсолютныхъ цифрахъ).

Т а б л и ц а  I

б) Д в и ж е н і е  с т а ц і о н а р н ы х ъ  б о л ь н ы х ъ
в ъ  1Э08 г.

(въ абсолютныхъ цифрахъ).

Цпсло.
БОЛЬПЬКІ ЯНЬЙРЬ «ЬРЙЯЬ АПРГЬЛЬ ІЧАП і ю и ь І Ю Л Ь АБ ГУС Т Ъ Ш ІТЯ Ь РЬ О І Ж Р Ь ПОЯЬРЬ ДЕПЙБРЬ ^гкло

ЕОЛЬНЫХЬ

ТОО.
[ 1 і

! 1 700
1

в ісеі і н і н 0сен
1 .  

НІИ

6 0 0 м ш г г н г 1 М а ХІГМі и т 6 0 0

50 0 50 0

ч /

4 0 0 N Ч / . 4 0 0

\
V

— 4 -  /
Ч

5 0 0
7//

* - « X '
4

ч 5 0 0
ч

X .

і

/
//

2 0 0
■=

ч

« •  ■ т »  т  т
^  т

—

/
2 0 0

ІОО 4 0 0

і I
|

число
ьольныхъ ЯНБАРЬ ФЕБРАЛЬ И А Р Т Ь АПРГЬЛЬ И А Й ІН І Н Ь (ЮЛЬ АБГѴСТЪ СЕИТЯЬРЬ ОИТЯБРЬ НОЯБРЬ деийврь число

ьольиыхь

-  Стаціонарные больные.

• Рабочій возрастъ.

Иногубернскіе (пришлые) больные.



Т а б л и ц а  II.

Сравнителькыя колинест- Г Р А М О Т Н О С Т Ь
ва м уж минъ н ж енщинъ

нъ °/о°/о.о /„о/п в-ь °/о°/о

% г
(,0 60

56 55

50 50

45 45

40

Ъ5

40

55 т
ЪО 50

25 г ::>
20 20

15 •• 15

10 ю
5 5

1 П о в о з р а с т н ы й  составъ амбулаторіи
въ % ° / 0 .

і
56% 44% 5 9  е/. 40%

7/0 ДГЪТИ (| 6% ) РАБОЧІЙ Б05РАСТЪ (б8%) СТАРНПИ(|2.2$ 7°

25
20

*

15
10 /■

5
і

ДОІ?г і-г»л 5-•10л 10-15 л. І5-20л 20-30л 30-40л. 40-50л 50-60л бОиБЫШЕ

% 2 4 4 6. 12. 24 18 13. Ю ъ.ъ. %



Т а б л и ц а III

р а с п р е д ѣ л е н і е  б о л ь н ы х ъ  п о  з в а н і ю
въ °/о°/о.

•/.
г о р о д с т ? . ж м т е і і и

( 2 3 . 4 % )
К Р Е С Т Ь Я Н Е  С А Р А Т О Б С К О Й  П Б Е Р Н І И  . 

( 4 1  % )
НРЕСТЬЯНЕ ИН0ГУ6ЕРНСКІІ

2 6 % ПР
ОН

ІЕ 
1

°/ .

= і
і !
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Э-ч
2С
С_>
с Ооа_Ь-
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сСі
о

и_і
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а с
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_а
«=;
<с
сО
X
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-О
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з с
Сі_
<
= Г

і—.
2СІ
о
х :
и_»
сО
х :
и_>
сг.

ЗС
с_>
а _
С
х :
<
с_э

аСо
сО
о
ѵ о
е :

и

о
О -
3 =
ІО
5 1
з с
с_э

і__Г

.5 5  
»—

О -

2 5

2 0

15

Ю

5

4 1 . ■ ■ » і

2 5

2 0

І&
І О

:
% О.б 0 . 6 19 2 17 6 1 2 5 2 4 5 4 0,9 8

I 4 V 1 2 9 ! 7 %

Распредѣленіе больныхъ 
П О  З А Н Я Т І Я М Ъ  

Раснредѣленіе больныхъ въ ° / 00/о.



сравкительныя колинества амбулаторныхъ, стаціонарныхъ 

и пріѣзжаюіцихъ ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ПОМОЩЬЮ крестьянъ

(въ абсолютннхъ дифрахъ).

Т а б л и ц а  IV

Амбулаторные больные.

Стаціонарные больные.

Больные, пріѣзжающіе за стціалъною помощью.



■  '  X
Т а б л и ц а  V

сравнителышя количества отказовъ въ лріемѣ въ Александ-
ровскую больницу

п о  н е д о с т а т , к у  м г ъ с т ъ
(въ обсолютныхъ цифрахъ).

Кривая отказовъ. 

Нривая пріема.




