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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Первый выпускъ „Сборника статистическихъ свйд'&нш 
по Балашовскому у1ззду“ , заключающих въ себй пообщинныя 
таблицы и описашя селенш, былъ изданъ въ 1891 г. Наето- 
ящш выпускъ, печатан1е котораго, по н'Ькоторымъ обстоя
тельствам^ растянулось на продолжительное время, заклю
чаешь въ ceote общее onncaHie Балашовскаго у'бзда по отд'б- 
ламъ: «Встественныя услов1я», «Народонаселеще», «Землевла- 
дйше и платежи» и «Крестьянское хозяйство». Основными дан
ными для составлешя этого выпуска (какъ  и предъидущаго) 
послужили магер1алы, собранные на м'Ьстахъ въ 1886 -87 гг.; 
что-же касается другихъ исгочниковъ, то таковые указаны 
въ соотв1}тствующихъ м'йстахъ текста.

I  глава этого выпуска и большая часть I I  главы (41—87 
стр.) составлены Н. М. Ткаченко, остальная часть I I  главы 
(87 — 97 стр .)~Н . И. Горскимъ, глава I I I — Н. Н. Черненко- 
вымъ (стр. 107 — 147) и, частью, II. А. Аргуновымъ (стр. 
98 —107) и V*I глава — Н. М. Ткаченко (стр. 1— 66) и,частью , 
Н. И. Горскимъ (стр. 66—76). Общая редакщя выпуска и 
мног1я дополнешя въ указанныхъ главахъ принадлежатъ С. А. 
Харизоменову и, частью, Н. Н. Черненкову.
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I.
Е С Т Е С Т В Е  И II Ы Я У С Л О В I Я.

Положеше, площадь и поверхность уьзда. РЬки , озера п болота. ГеологичеекШ очеркъ 
уЬзда. Почва и подпочва. Полезныя ископаемый. Распред'Ьлете земель по угодьямъ. JThca.

Неудобный земли. Климатъ.

Балашовыми уЬздъ находится между 51° п 53° с. шпр. п между 
60° и 61 ‘/г0 в. долг., занимая западную часть Саратовской губернш. 
Границы уЪзда составляютъ: съ северо-запада Кирсановсшй, съ запада 
БорпсоглЬбсшп уйзды Тамбовской губ., съ юго-запада Новохопер- 
скш уЪздъ Воронеягской губ. и земля Войска Донскаго, съ северо- 
востока Сердобшй уЬздъ Сарат. губ.; съ юга и востока прилегаетъ 
Аткаршй уЪздъ Сарат. губ. Наибольшее протяжеше уЪздъ им^етъ съ 
севера на югъ, занимая пространство въ 200 верстъ, а самая 
большая ширина (близь города Балашова) около 120 верстъ, 
Очерташе Балашовскаго уЪзда нодходитъ къ овальной фигур^, 
обращенной острымъ концомъ къ северу. Уездный городъ располо- 
женъ въ юго-западной части уЪзда на берегу Хопра. Самыя отдален- 
ныя отъ города селешя находятся на ciBepfc, сЬверо-востокЪ и юго- 
восток'Ь; самое большое разстояше 100— 130 верстъ къ северу. Почти 
по самой северной границ ,̂ немного заходя въ нредЪлы уЪзда, про- 
ходигь лишя Козлово-Саратовской жел. дороги, имеющая въ иред'Ь- 
лахъ уЪзда станцпо „Тамала“ , а близь границы Сосновку, Ртищево и 
Салтыковку. По своей площади Балашовшй у. занпмаетъ третье м'Ьсто ]) 
среди уЪздовъ Сарат. губ. По Швейцеру площадь Балашовскаго уЪзда 
пмЪетъ 9.623,1 кв. вер., по Стр'Ёльбпцкому 1,087.594 дес. или 
10440,9 кв. в. и по даннымъ губернской чертежной 991,886 десят. 
или 9521,9 кв. вер. Такъ какъ губернш но тЪмъ же даннымъ имЪ- 
етъ 71916,2 кв. в., 72244,8 и 72351,1 кв. в., то следовательно 
Балашовшй уЪздъ занииаетъ отъ 13,4°/о до 14°/о слишкомъ всей 
площади Саратовской губернш.

Поверхность Балашовскаго уЪзда въ общемъ представляется до
вольно ровной, слегка волнистой, c/ь разбросанными изредка кургана-

Поели Камышинскаго и Аткарскаго уЪздовъ.
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ми, насыпанными древними обитателями, исъ небольшими возвышешями, 
идущими въ виде невысокихъ цепей горъ, служащихъ водоразделами 
рЬчекъ, рекъ и ручьевъ. Местность отъ Волги въ Саратовской губер- 
Hin идетъ, нонингаясь по мере удалешя къ западу, и превращается 
наконецъ въ степь, особенно въ западной части Балашовскаго и смеж- 
ныхъ уЪздовъ. Горы стенной части губернш, куда относится и Бала- 
шовскш уЬздъ, суть но большей части наносы, въ яоторыхъ встре
чается ракопичный известнякъ, суглинокъ и несокъ. Между Медведи
цей и Хоиромъ есть горы, состояния преимущественно изъ песка и 
глины съ морскими раковинами, плогно слегшимися. Въ этой же степ
ной части губернш, кроме горъ, встречаются еще остатки земляныхъ 
насыпей или кургановъ. Почти все курганы имеютъ форму усечен- 
ныхъ конусовъ *). Значительныхъ горъ въ уезде не имеется; не 
очень высокими грядами, внрочемъ часто крутыми и утесистыми, тя
нутся оне по нравымъ берегамъ Хопра, Аркадака и др. речекъ, раз- 
секаясь въ разныхъ нанравлешяхъ вершинами и оврагами, и редко 
где возвышаются надъ уровнемъ воды до 15— 20 саж.; болышя воз- 
вышешя и крутизны встречаются при селахъ Туркахъ, Макарове, 
Падахъ и Юсупове. Некоторыя места въ цепи этихъ гориотыхъ 
грядъ замечательны по народному преданно, именно: гора Богатырка 
близъ с. Болыной-Карай на Хопре и недалеко отъ села Репнаго гора 
Крутица, возвышающаяся надъ Хопромъ и большими выходящимъ 
изъ него ерикомъ; на первой изъ нихъ былъ сторожевой ирптонъ 
разбойниковъ, а на второй, въ землянке, развалины которой съ дубо
выми стенами видны еще были въ 50 гг., жплъ съ женой своей, 
атаманъ этой разбойничьей шайки, страшный Кудеяръ... Въ двухъ 
верстзхъ отъ дер. Пелухиной на берегу Малаго Аркадака есть горный 
мысъ, круто и далеко выдавппйся отъ обшей гряды; онъ называется 
„свинымъ рыломъ", которое наноминаетъ смоей фигурой. Отлом возвы
шенности, заметныя но истокамъ ручьевъ, находятся и въ части 
уезда, прилегающей къ Тамбовской губоршн, отъ р. Тамалы, въ се- 
веро-заиадномъ направлена къ Караю, по правому берегу Хопра и 
Щербедина и въ средине уезда въ сЪверо-западномъ же направленш, 
отъ вершинъ pp. Осиновки и Грачевки до истока р. Дубовой, прохо
дя между реками Еланыо и Хопромъ -). Полоса, заключающаяся

*) <Сельскохоз. Стат. Сараг. губ.>, еост. Сарат. коммисЫей для уравнешя денежн. 
сборовъ с ъ  гос. кр-нъ. С П Б . 1859, стр. 5.

2)  А . НикольскШ. «Хозяйственное оиисаше Балашовскаго уйзда Саратовской губ.» 
С П Б . 1858, стр 9— 10.
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между Медведицею п Хопромъ, только въ северной части п вблизи 
береговъ уномянутыхъ рЬкъ, представляется гористою и лесною; во
обще ate это— равнина, иногда совершенно гладкая на нисколько 
верстъ; въ южной части ея прибрежные леса сменяются камы
шами, вместо естественныхъ горъ, являются искусственные холмы 
((курганы, мары), свидетели давняго, забытаго ucTopiefl населешя здеш- 
яяго края. Западная полоса, находящаяся но правую сторону реки 
Хопра, много сходна съ полосою предыдущею: горы и леса въ север
ной части, равнины— въ южной.

Въ той части Балашовскаго уезда, которая лежитъ на левой 
•стороне Хопра, настоящихъ горъ вовсе негь. Неболыше сырты, состо
яние изъ раковичнаго известняка и мела, холмятся но теченш рекъ 
Терсы и Елани, п особенно заметны только близь слободы Бабинки 
«(т. е. только вне Балашовскаго уезда) 1). Местность между гор. 
Балашовомъ и с. Еланью (т. е. между реками Хопромъ и Еланью) 
представляешь собою тинъ Саратовской черноземной степи, на которой 
даже незначительныя промоины составляютъ большую редкость 2).

Изъ нредыдущаго видно, что Балашовшй уездъ но виду своей по
верхности лредставляетъ мало разнообраз1я. Ровная или слегка хол
мистая местность только изрезана кое-где оврагами, да руслами ре- 
чекъ и рекъ, да изредка попадаются искусственные холмы. Горы, 
имеюиияся на севере и востоке Саратовской губ., подходя къ Бала- 
шовскому уезду, теряются и нереходятъ въ ровную степь, но которой 
лроходятъ только реки. Общ1Й скатъ большей части площади Саратов
ской губ. къ юго-западу сохраняешь свой характеръ и въ Балашов- 
лкомъ уезде, что яснее всего видно но течент балашовскпхъ рекъ, 
которые идутъ къ югу пли къ юго-юго-занаду п только немнопе 
притоки Хопра на занадъ.

По Балашовскому уезду нроходягь следующш реки: Хоперъ, 
.главная река Балашовскаго уезда, затемъ но величине следуютъ: 
Терса, Елань, Карай, Большой Аркадакъ, Меликъ, Тамала, Щербединъ, 
Кастиндей, Малый Аркадакъ, Грачевка, Сестренка, Тростянка. Кра
савка и несколько другихъ мелкнхъ речекъ и ручьевъ, которые, со
ставляя редкую сеть небольшихъ водъ, бороздятъ уездъ въ разныхъ 
наиравлешяхъ.

Истокъ [». Хопра находится въ Пензенской губ. близъ с. Кучекъ,

' )  Ib id . Стр. X .
а)  «Донолнит. заметка къ  ст. ГеологическШ очеркъ Саратов, губ.» профес. И . Син- 

щова. Стр. 5.
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отстоящаго отъ г. Пензы въ 30 вер. на югь. «Встунаетъ Хоперъ въ 
БалапмвскШ уЬздъ иодъ о. Зубриловкою и до г. Балашова течетъ, 
направляясь на югь, а загбмъ довольно круто новорачиваетъ на за- 
падъ п за селомъ Разсказанью уходить въ ПовохоперскШ уъз. Воро
нежской губ. Длина Хопра но Сарат. губ. простирается до 300 вер.,, 
а по Балашовскому, не считая мелкихъ извплинъ, около 150 — 180' 
вер. Ширина этой р^ки въ обыкновенную пору отъ 10 до 30 саж., 
глубина отъ 1 арш. до 2 саж. Ви время разливовъ Хонеръ расши
ряется до 2 7 2  верстъ, а противъ села Бекова и гор. Балашова дохо- 
дитъ до 8 верстъ и глубина его въ эту пору увеличивается до 3, до 
5 саж. Течете его извилисто; правый берегъ (исключая окрестностей 
Балашова, где онъ низменъ) холмпстъ и обрывистъ, левый нпзменъ, 
местами болотистъ (въ уез. Сердобскомъ п ниже гор. Балашова») ')• 

„Ппже Балашова снлавъ леса но Хопру производился еще въ 
нрошломъ столетш; но выше Балашова первая попытка была совер
шена не далее 1836 года, когда ВолгскШ кунецъ Превратухинъ, до 
того занимавш1Йся судоходствомъ по Медведицъ, решился сплавить 
два лЪсные плота изъ сельца Волынщпны, Сердоб. уез. 2). После 
многихъ непр1ятностей, хлонотъ и ходатайствъ иередъ высшимъ на- 
чальствомъ, Превратухинъ доставилъ плоты въ Область Войска-Дон- 
скаго и занимался этимъ много летъ нодрядъ; после почина Преврату- 
хпна, судоходство на Хоире утвердилось, и сплавляли но нему не толь
ко лъсъ, но и хлебъ. Прежде барки строились въ сельце Волынщине, 
Сердоб. уез., а ныне постройка ихъ оставлена и барки покупаются на 
Волге и разобранныя доставляются на Хоперъ. преимущественно въ самый 
Балашовъ и въ с. Турки, где существуютъ главныя пристани. Кроме 
этихъ мъстъ, сборъ барокъ производится также въ селешяхъ Бала
шовскаго уезда: Чирикове, Ерасномъ-Яре, Аркадаке, Завьялов^, Б. 
Грязнухе, Еременихе, Лопатине и Пинеровке. Три последтя пристани 
лежать ниже Балашова и сборъ барокъ въ нихъ производится редко, 
а делается только поправка новреждетй. Блаваше но Хопру сопро
вождается такими-же затруднешями, какъ п по МедвЪдице (прихо
дится „догонять воду“ , пройти много опасностей отъ крутыхъ и час- 
тыхъ изгибовъ реки, отъ мелей, иерекатовъ и отъ массы мельнич- 
ныхъ нлотинъ), при всемъ томъ судохозяева отдаютъ предпочтете 
Хопру, какъ потому, что водополь на этой реке бываетъ продолжи
тельнее (но словамъ А. Нпкольскаго, „полая вода дерлгится более-

*) «Списокъ насел. мЪстъ». Стр. Х У — X V I .
2)  Ib id . Стр. X V I .
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двуть недель" стр. 5). а течете менее стремительно, такъ и потому, 
что и заготовка хлеба въ прихоперскихъ м’Ьстахъ обходится дешев
ле". х). Теперь силавъ леса по Хопру прекратился. Въ водахъ Хопра 
водится много рыбы: сомъ, щука, лещъ, окунь, судакъ, язь, плотва. 
Красный рыбы нЪтъ. Добыча рыбы ограничивается только домашнею 
потребностью жителей.

Хонеръ принимаетъ въ себя Большой Карай, который вытекаетъ 
близь деревень Михайловки и Марьина-Поля, лежащихъ на, самой гра
нице Балашовскаго уезда съ Кирсановскимъ (Тамбовской губ.), п, на
правляясь къ югу, внадаетъ съ правой стороны въ Хонеръ у села Б. 
Карая, близь границы Новохоиерскаго уезда (Воронежской губ.), 
•имея всего теченш 80 в. Большой-Карай принимаетъ въ себя р. Шд>- 
бединъ. Съ правой же стороны вливается въ Хонеръ Тамала въ северной 
части уезда. Съ левой сторо.ы Хоперъиринимаетъ p.p. Меликъ,Арка
дакъ и др. ме.ше притоки. Бол. Аркад къ вытекаетъ изъ Сердоб. у., 
встунаетъ въ Балашов, у. и въ немъ внадаетъ въ Хонеръ, двумя вер
стами нияге с. Аркадака. Длина его 70 в.

Р. Терса, одинъ изъ большихъ, если не самый большой при- 
токъ Медведицы, беретъ начало въ Аткарскомъ уезде, почти на гра
нице его съ уездомъ Балашовскимъ, вблизи деревень Табаковки 
и Угр1евки (Аткарскаго у.). Направляясь къ югу, Терса прогекаетъ 
•черезъ юго-восточную часть Балашовскаго уезда и, новоротивъ на 
востокъ, входить опять въ Аткаршй уездъ. Всего течет я Терсы 
должно считать до 250 в., а по Балашов, у. 60— 80 в.; ширина и 
глубина ея незначительны и она не судоходна. Принимая въ себя 
съ правой стороны речку Елань, которая но длине мало уступаетъ 
ТерсЪ, последняя нолучаетъ видь довольно значительной реки. Про
текая но самой степной и вместе съ т'Ьмъ необыкновенно плодород
ной равнине Балашовскаго и Аткарскаго уездовъ, она, оживляетъ мест
ность. По берегамъ Терсы и Елани и на устьяхъ ручьевь, внадаю- 
щихъ въ обе речки, сгруппировалось все населеше этой части губернш. 
■Зд̂ сь раснолоягены самыя крунныя и богатыя селенш (Песчанка, Са
мойлова, Красавка). Берега этихъ речекъ издавна привлекали къ 
себе жителей. Надобно предполагать, что во времена отдаленной древ
ности здесь же сосредоточивалось населеше края: въ окрестностяхъ 
Терсы и Елани болЬе всего встречаются курганы и друпе остатки древ-

Спиеокъ насел. мЬстъ». Стр. X Y I .
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нейшихъ обитателей этихъ месгь; наиболее известны (4) вблизи 
с. Песчанки.

Р. Елань протекаетъ между Терсой и Хопромъ; она беретъ начала 
въ Аткар. уез. и течетъ по Балаш. уез. въ юго-занадн. нанравле- 
нш; дойдя до селешя Ковалевки, она новорачиваетъ на юго-востокъ,, 
подходитъ близко къ ТерсЁ, съ которой сливается вне Балаш. уез.. 
До внадешя въ Терсу, Елань имеешь 100 вер. длины, а по Балашов- 
скому уезду течетъ на 70— 80 вер.

Кроме рекъ, въ Балашовскомъ уезде имеется, особенно въ доли- 
нахъ Хопра, довольно много, хотя и незначительныхъ, озеръ. Наи
более известное по величине—оз. Ильмень, имеющее въ окружно
сти до 15 верстъ, находится близь села Репнаго. Довольно значитель
но но величине озеро Разсказань, находящееся почти на границе Ба
лашовскаго у. съ Новохонерскимъ уездомъ Воронежской губ. у села 
Разсказани.

Нужно заметить, что помимо рекъ и озеръ въ Балашовскомъ у. 
находится, вблизи рекъ наичаще, довольно много болотъ п топей^та
ковы болотныя трясины или „твань“ , но местному выражент, но ни- 
зовьямъ р. Б.-Карай.

Несмотря на обшйе речекъ, очень много степей и полей остается 
совершенно безводныхъ, имеющихъ иногда лишь cyxie овраги, извершьи 
и лощины, иногда ернки и ручейки съ самою скудною водою, изсы- 
хающею при нервомъ жаре. Вообще-же воды въ Балашовскомъ уезде 
распределены довольно равномерно и ихъ сравнительно достаточно.

Возвышенные берега балашовскихъ рекъ, берега иодчасъ круто 
спускаюппеся къ реке, масса овраговъ, нрорезывающихъ въ разныхъ 
направлешяхъ уездъ. предстввляютъ собою естественные разрезы и они 
дали возможность изучить crpoeHie Балашовскаго угьзда. объяснить, 
геологическое происхождеше почвы, а это характеризуешь уже и фауну^ 
и флору края.

По геологическому строешю своему Балашовсйй уездъ относится 
къ меловой формацш. Вся югозападная часть Саратовской губ. была 
прибрежьемъ меловаго моря. „На меловой формащи залегаютъ слои 
третичной формации, которые въ стеиныхъ местностяхъ аа занадъ отъ 
Медведицы почти скрываются нодъ наносомъ съ эрратическими валу
нами “ *). Такимъ образомъ, ясныхъ следовъ меловой и третичной 
формацш въ Балашовскомъ уезде осталось мало. Да и пласты этихъ

И . Синдовъ. «Геологич. оч. Саратов. губ.>.



формащй. хотя они и есть, не имЪютъ для насъ особеннаго значешя. 
Наиболышй инт^ресъ въ сельскохозяйственному отношенш представ- 
ляютъ носле-третичные осадкп въ вид!! эрратическвхъ валуновъ и 
новерхностныхъ наносовъ, которые залегаютъ надъ третичной системой. 
Эрратичеше валуны распространены по всему пространству на занадъ 
отъ Медведицы. Профессоръ Синцовъ такъ описываетъ свое нутеше- 
CTBie по Балашовскому уЬзду: „у  с. Зубриловки встречаются пласты 
зеленовато-о'Браго песчаника, который, но внешнему виду своему, име- 
етъ огромное сходство съ Саратовской верхне-меловой глиной, содер
жащей устричныя прослойки. Цесчаникъ этотъ, подобно последней, 
нисколько слюдистъ, испещреяъ охристыми иолосками, но отличается 
значительнымъ количествомъ кремнезема. ЗдЪсь-же въ оврагахъ сгру
жены куски розоваго (шокшинскаго) песчаника, которые, но всему ве
роятно, вымываются изъ красноватой глины, прикрывающей описан- 
ныя породы. У с. Реньевки, на нравомъ берегу речки Тамалы, высту- 
паютъ те же самые сероватые пески съ слоями нлотнаго песчаника. 
У селъ: Юсуповки, Макарова, Гривки и Перевесенки иетрографичешй 
характеръ нисколько не изменяется. Повсюду видны одни и те же 
пестрые слюдистые пески и песчаники, сверху прикрытые красной 
глиной. Кроме того, отъ с. Реньевки до Перевесенки по нолямъ раз
бросаны болын 1 я глыбы розоваго песчаника и куски гранита. Близъ 
села Перевесенки обрывы праваго берега Хопра состоять изъ желто- 
вато-сераго песку. Въ обнажешяхъ же впадающей здесь речки Ка
менка изъ-подъ слоевъ слюдистаго песка выстуиаюгь съроватые гли
нистые песчаники. Отъ Перевесенки до с. Турковъ местность довольно 
ровная съ глинистыми и черноземными оврагами. Отвесный обрывъ 
при спуска къ Туркамъ состоитъ изъ сЪрыхъ слюдистыхъ песковъ съ 
желтыми пятнами и но виду своему скорее ноходящихъ на породы 
надъ-меловыя, чемъ на пески съ Ostrea conic, Ostr. haliotidea. Отъ 
с. Турковъ черезъ Шепелевку (Дмит[Мевское, на р. Щербединъ) до с. 
Поганки стенная местность совсемъ лишена обнаженШ. Въ самомъ 
селе Поганке овраги состоятъ изъ однЪхъ только красныхъ глинъ. 
Те же глины не разъ видны и вг первой половине пути отъ этаго 
села къ городу Балашову; тогда какъ вторая половина дороги почти 
сплошь пдетъ по песку, имеющему серый и желтоватый цветъ. Мощ
ность его но обЪимъ сторонамъ Хопра около 40 футовъ. Въ неокЪ 
этомъ местами встречаются гальки меловыхъ мергелей и розоваго 
(эрратическаго) песчаника. Такимъ образомъ, упомянутый отложешя 
Хопра принадлежать къ весьма новой эпохе, более поздней— пермда
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разнесешя эрратпческнхъ валуновъ. Отъ Балашова я перенесъ свои 
наблюдения на реки Елань н Терсу. Местность между этимъ городомъ 
и с. Еланью представляетъ типъ саратовской черноземной степи, на 
которой даже незначительныя промоины составляютъ большую ред
кость" х).

Эрратичеоте валуны, распространенные по всему степному 
пространству на занадъ отъ Медведицы, состоятъ не изъ мъстеыхъ 
нородъ, а изъ техъ же гранитовъ, дшритовъ и вишнево-красныхъ 
песчаниковъ, которые входятъ въ составъ эрратическихъ наносовъ 
центральной Poccin, а также изъ песчаниковъ и кремнистыхъ извест- 
няковъ, заключающихъ въ себе нлохо-еохранивппяся окаменелости, 
повидимому, каменноугольнаго першда. Между нрочимъ, доставленные 
въ ГеологпческШ Комптетъ валуны особенно убедительно говорятъ за 
северное происхождеше— валуны тиничнаго краснаго олонецкаго песча
ника (шокшинскаго камня). Малые куски залегаютъ иногда и въ 
распространенной здесь коричневой («красной») глине, но своей не- 
слоистости, не отличимой отъ новерхностнаго наноса. Огромеыя глыбы 
въ 10, 20 и 50 пуд. лежать и на поверхности степей, вростая не 
больше, какъ на одну треть своей вышины въ коричневую глину пли 
черноземъ. который отъ последней отличается только своей битумп- 
нозностью и, очевидно, отъ нея и произошелъ. Проф. Оинцовъ не 
признаетъ валуны наносами ледниковаго нерюда въ виду того, что 
валуны не встречаются но левую сторону Медведицы, хотя возвы
шенности ея и не ниже возвышеннаго праваго берега. 0. 0. Чека- 
линъ, отвергая теорш плавающихъ въ море айсберговъ, оторванныхъ 
отъ центральныхъ северныхъ ледниковъ, нредлагаетъ гипотезу меот- 
наго образовашя ледниковъ на высотахъ полуразрушенной теперь 
Верхне-Оурской возвышенности Кузнецкаго уезда. Эта гипотеза была 
бы весьма вероятна, еслибъ среди горныхъ породъ Верхне-Оурской 
возвышенности удалось отъискать граниты и дмриты. Что-же касается 
возражешя Синцова, то ведь и онъ самъ, на основанш раснределешя 
фауны въ пластахъ меловой формацш, ирпходитъ ке тому выводу, 
что северо-востокъ Саратов, губ. былъ ногруженъ на глубину моря, 
а юго-занадная часть губернш была мелководна. А разъ эго такъ, то 
ничто не мешаетъ предположить, что во времена ледниковаго перн)да 
современная степь между Хопромъ и Медведицей была берегомъ, на 
который море выбрасывало айсберги съ эрратическими валунами.

' )  И. Синцовъ. «Доиолнит. зам. к ъ  ст. Геологич. оч. Саратов, губ.», стр. 4— 5.
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Такимъ образомъ въ Балашовскомъ у'Ьзд'Ь меловыя системы при
крыты третичною формафей съ зеленовато-серыми глинистыми пес
ками, съ слоями несчаниковъ и глинъ. „Исключете составляютъ бе
рега рекъ Елани и Терсы, въ которыхъ развиты пласты верхне-ме- 
ловыхъ нородъ* !). Преобладающая третичная формащя покрыта нано
сами эрратическихъ несковъ и валуновъ. Обнажетй мЪловой формацш 
въ иределахъ Балашовскаго уез. очень мало. Все отложешя прикрыты 
слоемъ чернозема, нрерываемаго только песками вблизи рекъ и остро
вами солонцовъ, разбросанныхъ повсюду, а наичаще въ восточной 
части уезда, по левую сторону р. Хопра. «Тотъ или другой харак- 
теръ коренныхъ породъ долженъ былъ характеризовать большую или 
меньшую скорость образоватя чернозема, а следов, и его толщину; 
отъ свойствъ коренной породы всецело (?) зависишь и минеральный 
составъ почвы (въ частности чернозема), а, значить, и большее или 
меньшее содержите въ почве растворимыхъ питательныхъ веществъ, 
его физичестя свойства и цветъ. А это все съ связи съ характеромъ 
климата в.шетъ на плодородие почвы и способность ея къ той или 
другой культуре» 2).

Такъ какъ БалашовскШ уездъ но характеру почвы принадле
жать къ черноземной полосе Россш, то не лишне здесь оста
новиться немного на мроисхожденш этаго чернозема, его качест- 
вахъ, составе и вл1янш на растительность. ТеорШ происхождетя чер
нозема много. Знаменитый геологъ Мурчисонъ иолагалъ, что нашъ 
черноземъ образовался изъ ила и остатковъ нерегнившпхъ растетй 
древняго моря, нокрывавшаго страну. Но уже берлиншй натуралистъ 
Эренбергь высказался иротивъ этой Teopin, благодаря микроскоииче- 
скимъ изследоватямъ чернозема. Изследовавъ микроскопически эту 
формацш, Эренбергъ нашелъ въ ней 6 формъ полигастровъ и 22 фор
мы фитолитарШ, изъ чего заключилъ, что нашъ черноземъ не есть 
произведете моря, а обязанъ своимъ нроисхождешемъ разрушение нес- 
колькихъ ноколешй древнихъ лесовъ Но и эта гипотеза, какъ и 
гипотеза Эйхвальда о болотномъ образовали чернозема, не выдеряала 
критики. Черноземъ распространенъ наиболее тамъ, где мало лесовъ 
и мало болотъ. Рупрехтъ въ 40-хъ годахъ наст. ст. подробно развилъ 
Teopiro наземно-растительнаго образоватя чернозема изъ сухой стенной 
растительности. После работъ В. Докучаева, эта последняя теор1Я 
установилась очень прочно. Докучаевъ считаешь нашъ черноземъ нро-

1)  И . Синцовъ. «Дополн. зам. къ  ст. геол. оч. Сарат. губ.», стр. 37. 
’)  В. Докучаевъ. «КартограФ1я русскихъ почвъ», стр. 99.
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дуктомъ совместной деятельности: горныхъ иородъ, климата,, рельефа 
местности и организмовъ растительныхъ и животныхъ. Если изме
няется хотя одинъ изъ этнхъ факторовъ, то изменяется и продуктъ 
ихъ— почва.

Первобытная порода, на которой выросъ нашъ СаратовскШ чер- 
ноземъ— это лессъ или, по термонологш Синцова, атмосферная 
глина красноватаго или светло-желтаго цвета. Лессъ сосгоитъ изъ 
суглинка, содержащаго углекислую известь, которая пли равномерно 
распределена въ суглинке, или-же вкраплена въ него въ виде кон- 
крецш. Одни считаютъ лессъ атмосфернымъ осадкомъ, друпе продук- 
томъ наносовъ ноддонныхъ моренъ, нрннесенныхъ ледниками или 
айсбергами, плававшими по древнему морю. Проф. Синцовъ считаетъ 
СаратовскШ лессъ нродуктомъ разрушешя местныхъ горныхъ породъ. 
Этотъ взглядъ имеетъ веш я основами, но еслибъ даже главнымъ 
источнпкомъ происхождешя лессовидной глины были ледники, то и въ 
этомъ случае нельзя отрицать важной роли местныхъ иородъ, продук
ты разрушешя которыхъ неизбежно должны были смешиваться съ лес- 
сомъ иеместнаго происхождешя.

Переходя къ иочвамъ, мы тотчасъ же обнаруживаемъ резкую 
связь ея съ характеромъ горныхъ породъ, лежащихъ подъ нею. Всю
ду, где лежатъ третичные пески (эоценъ), нижшй отделъ меловой фор
мам и, гдЪ мергели и мелъ смыты, перемыты или скрыты слишкомъ 
глубоко, тамъ и почва самаго дурнаго качества и иодчасъ совершенно 
негодна для культуры. Если, напротивъ, данная местность изобилуетъ 
меломъ или мергелемъ, то и въ лессъ мы находимъ его значительное 
количество, благодаря чему, почва удержпваетъ большое количество 

влаги и создаетъ роскошную растительность. Кроме того, мелъ и 
мергель увеличиваютъ количество углекислой извести въ почве, зна- 
4eHie которой очень важно.

Подпочва, лежащая ниже черноземнаго слоя, въ уездъ СО' 
стоигь изъ значительной толщины краснобурой, жирной глины, по 
мери углублен1я становящейся желтее. По нагорнымъ сторонамъ ре- 
чекъ въ этомъ нодземЪ встречается иногда слой дикаго синевато- 
сераго камня *).

„Тамъ. где мЪловые моргели И0к|1ыты красными глинами (по- 
мненш Синцова “ атмосферными"), чернсземъ нолучаетъ свои тиииче- 
СК1Я свойства (черный цветъ, вязкость въ доладливую пору и снособ-

*) А . НикольскШ „Х о з .  опис. Балашов. у . “  стр. 12— 13.
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ность растрескиваться во время засухи) и достигаетъ maximum’a тол
щины— 1,5—1,8 м.— въ особенности на мЪстахъ илоскихъ, представ- 
ляющихъ настояния равнины съ едва заметными склонами къ реч- 
нымъ долпнамъ. Склоны овраговъ, балокъ и рЪчныхъ долинъ покрыты 
толстымъ слоемъ чернозема, доходящимъ до дна долпны (до заливной 
части)“ *). „Пространство между Хопромъ и Медведицей, т. е. восточ
ная часть Балашовскаго у. представляетъ широкую равнину съ едва 
заметными склонами къ рекамъ. Въ промоинахъ и берегахъ балокъ 
виднеется буро-желтая глина, на которой залегаетъ слой жирнаго, чер- 
наго вязкаго чернозема до 1,6— 1,8 м. толщины" 2). На Балашовскомъ 
черноземе въ дикомъ виде растутъ виды растешй, характеризуйте 
чернозеыныя почвы. „Здесь на тучномъ черноземе развились ковыль- 
выя степи съ пхъ флорой. На неболынихъ клочкахъ нераспаханныхъ 
степей растутъ тутъ Stippa capillata, St. pennata, Triticniu repens, 
Oxytropis pelusa, Salvia nutans, S. pratensis, Salvia sylvestris, Fchium 
rubrnm, Senecia lacobaea, Onosma echioides, Genista tiuctoria, Carduas 
nntans, Gypsophila poniculata п очень редко Astragalus dasyanthus. 
По ложбпнамъ растетъ Artemisia procera, а заросли изъ Amygdalus 
nana, Prunus spinosa, Pr. Chamaeracerasus по леснымъ опушкамъ 
составляютъ переходъ къ стеняиъ. Расте шя, носелякищяся на рыхлой 
почве, при уплотненш ея исчезаютъ и заменяются другими, пока на- 
конецъ залежь не превратится въ прежнюю ковыльную стечь. Такъ 
напр, на недавно брошенныхъ ноляхъ: Artemisia absinthium, Art. cam- 
pestris, Lappa tomentosa, Melilotus officinalis, Mel. alba, Cirsium 
arvense, Pastinaca sativa образуюсь густыя заросли съ несколькими 
видами Orobanche, роскошно растущими на корняхъ этихъ растеHitt. 
На более старыхъ залежахъ растутъ Triticura repens, Verbagcum 
Lchnytis, verb, nigrum, verb, phoeniceum, Campanula sibirica, Setaria 
viridis и местами уже появляется ковыль. Круговоротъ этотъ продол
жается около 10 летъ, пока залежь не норостетъ снова ковылемъ и 
Festuca ovina" 3). Черноземъ такого рода есть господствующая почва 
Балашовскаго уезда.

Почвы Балашовскаго уезда распределяются но качеству такимъ 
образомъ. Изъ 451528 десятивъ надельный крестьянской земли Бала
шовскаго уезда: черноземной почвы (су глин, чернозема, супесч. и чис-

*) Тр. О-ва естествоисп. при Ими. К а з . Унив. т . 1. „П ти ц ы  и зв^ри черноз. по
лосы П оволж ья" М. Богданова стр. 20.

2)  Ib id . стр. 23.
3)  Проток, засбд. О-ва естествоисп. при Иып. Каз. Унив. 4 ноября 1899 г. стр. 

7 5 - 7 3 .
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таго)~375509 дес., песчаной — 28153 дес., суглинка (и глины) 5192 
дес., каменистой (пли съ примесью „камешка®)—5039 дес., солондовъ 
32822 дес., иловатой 4813 дес. Если выразить въ 0/°0/0 количество 
ночвъ разнаго рода, то получимъ:

Ч е р н о з е м а ................................... 88, 16°/о
П есчан ой ....................., . . . . 6, 23"/о
С у г л и н и с т о й ..................................1, 15°/о
Кам енистой......................................1, 11 °/о
С о л о н ц о в ъ ......................................7, 27°/о
Иловатой . . . • .........................1, 08°/о

И т о г о .......................... 100и/в

Неудобной земли 5,з°/о. Нужно заметить, что нредъидуния 
цифры суть количества крестьянской пахатной (почти исключитель
но) земли. Процентъ же неудобной земли ноказанъ ко всему коли
честву земли въ Балашовскомъ уезде. Эти приблизительный коли
чества и °/ о °/ о  даютъ нонят1е вообще о качестве почвы въ Балашов
скомъ уездЪ, хотя мы и взяли во внимаше только крестьянскш зем
ли. Что касается процеитныхъ отношенШ ночвъ разныхъ качествъ но 
волостямъ, то таковыя видны изъ нпжепрплагаемой таблицы. Вычис- 
лешя произведены на основанш данныхъ иообщинныхъ бланокъ

В Ъ  П Р О Ц Е Н Т А Х  Ъ.

, Я се У1 м X о ё *а 2я- Е*
в о л о с т и .

Че
рн

с
ве

мъ
. К о ч =

ф
О  у

о о  
2 =

ё*
О  т Гл

ин
а 5Ч

>»
О

«ия
о

сиф
а>
SоЗ

Й

очс
О

ЯОч
Н

Росташ евская ................... . 70,9 __ 24,7 «У*
3 5

—
Львовская ................. . 94.8 — — -- I» 7 — — — —
Баклуш инская . . . . 19.з — 12,в -- 28,3 39,7 — 0,1 —
М ещ еряковская. . . . . 83 — 6,8 V 0,1 — 0,1 5,3 —
Самойловская.................... . 69,9 — J V — — — 7.2 14,з —
Сеетренская...................... 0,2 6.6 4,5 2,6 22,5 6,3 1,8 —
С к а ч и х и н ск а я ................... 54.6 14,< -- 3 J ,з — — —
И вановская 2-я . . . . . 96,4 -- -- __ — — — — 0,6 —
Ново-Покровская . . . . 97,2 -- — — — — — .— 2,8 —
Турковская ......................... 94,7 — — 3,7 — — — — 1,6 —
Ш е п е л е в е к а я ................... . 86.8 -- -- 8 2,6 — 2.6 — —
П есчанская ........................ 9 1 .з -- ■ -- — 2,з — — ’ 1 4 9 —
Благовещенская. . . . . 90 — — — 3.4 — — 6 6 —
Грязнухинская . . . . 92,1 -- -- — 0,6 — 1,8 О.в 4,9

6.,
—

К р у т ц о в с к а я ................... 82.< -- — — — 9,з 2.5 —
А н д р е е в с к а я ................... 87,9 -- 3,2 — — — — _ 8,9 —
К а з а ч к и н с к а я .................. . 87,( - — — — 1,9 11,0 —
Т р о с т я н с к а я ................. 9 ) , в -- — — — 1 ,° — 1.1 6,3 —
Разсказанская................. 49,з 1 4,9 1 4.9 5,4 — 10,1 -- 5,4 —
М и х а й л о к с к а я .................. 66.2 - — — — — — 33,8 —
Мало-Семеновская, . . 98.з - — 1,7 —
З уб р и л о ве к а я .................... • 99л -- — 0,6 — — 0,3 - —
Бодыановская.................. . 96,8 - — 3,2 —
Чернавская...................... . 92.7 - — — — — — -- 7,3 —
Уеть-Щербединская . . . 100
Б о б ы л е в с к а я ................. . 91 - 9 — — __ — — — —
Перев^синская . . . . . 99,9 — -- 0 ,i —
КрасноколЪнская . . . . 100 -- — — — — — — —
К о то в р а е и н ск а я . . . . . 49 1 0,5 36,7 — — — 1,9 -- 1,9 —
М ар ьи н ская ...................... . 100 — — — — — — —
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В Ъ  П Р О Ц Е Н Т А Х  Ъ.

• — ~ э< . аз о  t® *с Е-*
O . S o « o «  s  о  к  я  -  °3

В О Л О С Т И .  «  ■« “  § 2 3 *  5 2 g 2 О §® S ® s § чГГ 3 “  (-14 Г- ~чФ ар >> ф Р"» ct> -» ■ - --D1 м ' С j- О tr C-t О О
А р к а д а к с к а я .....................  25,9 —  !5,з —  5,7 —  8,9 —  26 18.2
З а в ь ял о в ск а я .....................  50,i —  41,4 —  —  —  — 0,6 8 —
М а к а р о в с к а я .....................  83 — 16,е — 0,2 —  0,2 —  —  —
К о л ы ч е в с к а я .....................  99,6 —  — —  —  — —  —  0,4 —
РЪ ц ьевская ........................ 88.i —  —  —  11,5 —  —  —  0,4 —
С е в е р с к а я .........................  98,5 —  —  —  1,з —  —  —  —  —
Т р у б е т ч и н с к а я ...................... 100 —  —  —  —  —  — —  —  —
Бол. -Карайскан ..................  66,7 —  —  —  —  —  19,9 — 6,7 6,7
П и н е р о в ск а я ................... 98,5 —  —  —  —  —  l.s  —  —  —
Дурникинская......................  46.5 —  20,в —  —  —  32,в —  0,з
Р о м а н о в с к а я .....................  —  —  98,4 —  —  —  1,з —  0,з —
Еловатская................................ 100 —  —  —  — — —  — —  —
Морд.-Карайскан . . . . 1 0 0  —  —  — —  — —  —  —  —
Р ъ п и н с к а я ........................... 65.2  —  —  —  —  —  11,8 — 23 —
П а д о в с к а я .........................  89,9 —  —  —  —  —  4,з —  5,8 —
Красавская ..........................  88.9 —  — —  —  —  — 4,9 6,2 —
А л м а а о в с к а я ..........................  22 ,4  —  5,2 —  2,6 —  69,8 —  —  —
Ивановская 1 - я ...................... 100?

(Въ пообщпнныхъ бланкахъ Ивановской 1-ой волости сказано, что 
почва «почти вся черноземная»). Изъ этой таблицы видно, что иловатая 
почва мало распространена и встречается она только въ Б. Карайской
волости около с. Болыиаго Карая при Бабьемъ озере и въ Аркадакской
(по р. Аркадаку близь с. Нескучнаго и по р. Костиндею близь села 
Аркадака). Обширныя пространства глины встречаем только между 
сс. Самойловой и Каневкой и но Хопру близь д. Безобразовки. Каме
нистый почвы нреобладаютъ въ южной части уезда; въ северной по
ловине ихъ меньше. Въ западной, захоиерской части уезда камени
стый почвы почти не встречаются (за исключешемъ истоковъ р. Щер- 
бедина). Каменистыя почвы вкраплены среди суглинистыхь, глинис- 
тыхъ, супесчаныхъ и черноземныхъ иочвъ глубиною менее арш. Где 
толщина черноземнаго слоя более 1 арш., тамъ каменистыхъ обнаже- 
нш нЪтъ совсемъ. Каменистыя обнажешя изобилуютъ близъ истоковъ 
р1зкъ, на возвышенностяхъ, служащихъ водоразделомъ рЪкъ и речекъ. 
Солонцы нреобладаютъ въ южной половине уезда. Въ северной части 
захоперскаго (занаднаго) района, гдъ глубокШ черноземъ, солонцовъ 
почти нетъ, за то въ нижнемъ теченш Хопра, особенно въ Репинской 
и отчасти Тростянской волостяхъ, солонцы занимаютъ значительныя 
пространства: въ Репинской вол. солонцы занимаютъ 3766 дес., а въ 
Тростянской 1000 дес. Такой-же сплошной участокъ солонцовъ встре
чается близь с. Самойловки на р. Терсе. Солонцы овружаютъ все 
обнльныя озера и болота къ южвой части уезда, истоки речекъ и
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вершины балокъ и овраговъ. Анализы балашовскаго чернозема пока- 
зываютъ въ своемъ составе:

„почва изъ Зубриловки . . . 13,7оз°/о гумуса
» с. К р у т а г о ................ 12,oi *°/о »
» с. Благовещенская. . 15,128°/о » “ х).

Более тщательные химичеше и механически; анализы балашовскпхъ 
ночвъ производились многими лицами.

Аеализъ профессора Шмидта почвы ИЗЪ сельца Крутаго 2):
её в *=с С с2ес ; с 0)5

Образчики взяты  съ  глубины. е*г—1 U в
© 541

5 #0°ОО V
rt й оо

о т-н о ся
о со

100 ч. вы суш . на возд. почвы теряю тъ при
100° С гиги, к о д ы ............................................................... 13,10 1Я,оз 1 4,02 10,88

Гидратной воды, теряющ. при 100°—150° 0 . 1 ,354 1 ,388 1,035 1 ,474 0,903
Органическихъ в е щ е с т в ъ ...................................... 14,851 1 1,376 8,697 6,159 3,540
Минеральныхъ составныхъ ч а с т е й ................. 8 3,795 87,236 90,268 92,367 95,557
■Кал!я К з О ................................................................... 2,269 2,373 2,338 2,272 2,032
H a ip ia  N aaO ............................................................... 0.709 0,581 0,838 0;883 0,862
Извести СаО ............................................................... 1 ,974 2,050 1,545 5,819 9,998
Магн1я MgO........................................... 1,555 1 ,'.86 1,927 1 ,759 1,469
Марганца Мпг Оз . .......................................... 0,072 0,080 0,094 0,100 0,088
Ж елеза  Fe2 О з ........................................................... 4,522 5,163 5,197 4,831 4,640
лллюмишя А к  О з .................................................. 15,797 14,845 15,751 14,614 14,748
Углекислоты СОг .................................................. 0,054 0,066 0,077 3,571 7 ,547
Фосфорной кисл. Рг Os .......................................... 0,223 0,187 0,167 0,160 0.151
Сирной кислоты 8 0 з .............................................. 0,006 0,004 0.ОО1 0,002 0,005
Поваренной Соли N a C l .......................................... 0,007 0,004 0,003 0,003 0,006
S i02 (кремн. кисл.), раствор, въ горячемъ сда-

бомъ раствора н а т р а ........................................................... 17,722 1 6,807 16,925 14,623 12,905
S 1O2, растворимая въ  33°/о H F . .......................... 26,631 39,036 40,959 39,700 35,305
Кварцевый иесокъ, нераствор. въ  33°/о H F . . 12,254 4,554 4,446 4,озо 5,801
Углекислой извести СаСО з...................................... 0,123 0,150 0,175 8,иб 17,152
ФосФорн.-кисл. извести Саз Ра О в ..................... 0,487 0,408 0,365 0,349 О.ззо
СаО (остатокъ), связанная съ  SiOz и перегной

ной кислотой ........................................................................ 1 ,641 2,050 1 ,249 1 ,085 0,214
TN .......................................... 0,607 0,417 0,272 0,180 0,076

Таковъ составь 100 частей земли, высушенной при 100° С; сюда 
вошли все составныя части, растворимая въ НС1 и HF+кварцевый 
иесокъ, нерастворимый въ HF. Нужно при этомъ сказать, что: 1) почва 
на глубине до 1 фута— темнобурая, рыхлая земля съ многочислен
ными корешками; въ воде легко распускается въ неосязаемый темно
бурый илъ. Съ соляной кислотой (Н01) не вскинаетъ; прокаленная

*) И зъ  «доклада В . Докучаева общ. Собр. Ими. В . э. О. 17 дек. 1881 г.» .
2i) «Картогр. русскихъ почвъ» В . Докучаева, стр. 76.
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окрашивается въ ярко-красный цветъ. 2) На глубине отъ 1 ф. до 1 ф. 
10 дюймовъ— почва такая же, но съ меныпимъ количествомъ кореш- 
ковъ. 3) На глубине отъ 1 ф. 10 д. до 2 ф. 8 д. почва такая же, 
какъ въ нредыдущихъ. но съ весьма малымъ количествомъ корешковъ. 
4) На глубине отъ 2 ф. 8 д. до 3 ф. 8 д. почва светлей, чЪмъ въ 
предъидущемъ, безъ корней. Куски величиною отъ горошины до боба 
съ острыми краями, легко раздавливаюпцеся. Въ воде распускается 
въ неосязаемый илъ. Съ соляной кислотой вскипаетъ, выделяя угле
кислоту, при ирокаливаши окрашивается въ ярко-красный цветъ. 5) 
Подпочва съ глубины 3 ф. 8 д. светлее еще, безъ корней. Комки 
крупнее, величиною до 1 дюйма въ д1аметре, легко раздавливаюицеся, 
въ воде расиускаюпиеся въ нлъ; съ соляною кислотою выделяетъ еще 
более СОг, чемъ иредъидущШ слой.

По анализамъ, произведеннымъ г, А. Никольскимъ въ 1845 и 
1852 г., оказались следукнще результаты, (см. А. НикольскШ „Хоз. 
«пис. Балашов. у .“ , стр. 13 -14);

Въ почвЪ стараго иахатнаго слоя:
На 100 ч. 
по Btscy.

Mелкихъ хрящ еватыхъ камешковъ . 
Песка кремнистаго.............................. 17

14Воды .
Органическихъ р.еществъ раститель-

Черноземной слизи ..............................
Растворен, частей въ  вод®— неизсл.

Глины
19
46
2
1

Въ почве съ ковыльной цилины:
В о д ы ......................................................
Хр ящ еваты х ъ  камешковъ . • . .
П еска.............................  •
Органическихъ в е щ е е т в ъ .................
Г л и н ы ..................................................
Черноземной слизи . . . . . . . .
Растворен, въ  вод® частей— неизсл.

16

V»
9

141/з
48

Въ солонце:
В о д ы ..................................
Камеш ковъ разны хъ . . 
Песка кремнистаго . . . 
Квасцовой земли. . . .

14
2

15
2

Органическихъ неществъ . . . 
Глины съ  желЬзнымъ ооисломъ
Солей...............................................
Растеряно при разложенш . .

8

50
7
2
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„(Зоиле глины делаетъ то, что пашня бываегь часто тяжела;: 
особенно въ засуху, и на такомъ месте, где ходилъ скотъ, пахать 
бываетъ невозможно, не доягдавшись дождя, или после пашни остаются 
огромные комья, съ болышшъ трудомъ разбиваемые бороною. Черный 
цветъ ночвъ, поглощая сильно солнечные лучи, значительно увели- 
чиваетъ теплоту, что въ дождливое лето служитъ благопр1ятнымъ 
обстоятельством^ а въ сухое и жаркое— наоборотъ, такъ что при 
всей тучности здешнихъ ночвъ уроями весьма много зависятъ отъ 
климата" J). Что касается глубины черноземнаго слоя, то нужно ска
зать, что по правую сторону Хопра (въ западной части уезда) онъ 
глубже п достигаетъ до 2 арш. на ровныхъ местахъ, а въ восточной 
части онъ не превышаетъ 11/д — 1*/2 арш., а более до 1 арш. и еще 
чаще l/i — s/i арш. на ровныхъ местахъ.

Предъидупце анализы г. Никольскаго, конечно, въ настоящее время 
уже мало имеютъ значешя, ибо они слишкомъ по устарелымъ. спосо- 
бамъ были произведены и притомъ— это и не „химпчешй анализъ 
а скорее механическш. Ниже приведены механичеше и химическ1е ана
лизы балашовскихъ почвъ, произведенные студентами Петровской Ака- 
демш нодъ руководствомъ профессоровъ въ 1888 году.

Анализъ (механическШ и хпмичешй) почвы изъ Оестренской во
лости села Потьмы (имеше Ф. С. Кожевникова):

Почва— песчаный черноземъ:

Механическш анализъ

Крупный песокъ . . 
СреднШ песокъ . . . 
Мелкш песокъ . 
Песчанан пыль . . 
Грубый и средней илъ
ТонкШ и л ъ ..................
Гигроскопичность. 
Потеря при анализ*.

£ = £ й g й

с 8
0,52
9.71 

37,39 
29,41 
1 5,85

3.72 
3,3 
0,i

ХимичеекШ анализъ: 

Фосфор, кислоты ( Р 2О5)

Азота ( 1 N ) .....................

Гум уса ..............................

Поглотит, способность от 
носительно NH4 С1.

Гигроскопичность . . .

0,047

0,184

4,7

40.23

4,154

Въ химическомъ анализе показаны цифры средшя изъ двухъ, 
произведенныхъ анализовъ. Анализъ нроизведенъ нодъ руководствомъ 
профессора Г. Густавсона.

' )  А . НикольскШ. • Хозяйственное описате Балашовскаго уезда», стр. 14.
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Анализъ почвы изъ села Оестренокъ, Сестренской вол. (имеше 
В. Д. Захарова):

Механическш анализъ.

*• § 
щ Й
гг ^  
с «  

W-, о Химичесшй анализъ. П
р

оц
ен

т
со

де
рж

ан
.

Крупны й песокъ . . . . 0,59 Фосфорной кислоты . . 0.044
Среднш п е с о к ъ ................. 4.26 А з о т а ............................. 0,26
Me.iitiii п е с о к ъ ................. 13.22 Гум уса .......................... 4.22
Песчаная п ы л ь ................. 55.3 Химич. связ. воды . . 1.86
Грубый и средшй илъ 21 ,з У г л е к и с л о т ы ................. 0 ,О22
Тонкш  и л ъ ......................... 3,4 Гигроскопичность . . . 5,12

Почва также— песчаный черноземъ.

Химичешй анализъ почвы изъ села Сестренокъ, Сестренской вол. 
(нмеше В. Д. Захарова):

Азота . . . . . .
Гум уса ......................
СОг (углекислоты). 
Основаьпй: F e 2 Оз .

А Ь  Оз . 
МПЗ 04

0 , 45°  /о 
6 .25°/О
0.019 °/0 
2,ц°/о
1,<‘ °/о
0 ,U 7°/o

СаО . . . .
Кислотъ: S 0 3 ................

Р 2 Об . . . . 
Гигроскопичность . . . 
Поглотител. способность 

(но Кнопу) относи
тельно N ib  C l . . .

1,02 n/o 
0,05 °/0 

0 ,0543’’/О 
4,37 °/о

64°/о

Последшй анализъ нроизведенъ въ 1889 г. въ Петровской Ака
демии Супесчаный черноземъ, анализы котораго представлены выше, 
весьма распространенная почва по течешю p.p. Хопра и Б. Карая. 
Всего чаще супесчаный черноземъ отделяется отъ р'Ьки песками, го
раздо реже составляешь непосредственный берегъ реки или отделяется 
отъ нея супесыо. Супеси встречаются только по течешю Хопра, и 
редко другихъ речекъ, или вплоть примыкая къ реке, или отделяясь 
отъ нея узкою полосою песковъ. Песокъ сопровождаешь более половины 
течешя реки Хопра, растилаясь то на одну, то на обЪ стороны реки, 
уходя отъ берега на 2— 3, иногда на 5, а близь д. Журавки даже 
на 10— 12 верстъ. Такле же обширные пески расположены по обЬ 
стороны р. Б. Карая, отъ с. Романовки до впадешя его въ Хонеръ. 
Пески встречаются также но нижнему течешю р. Кастиндея. Помимо 
рЪчныхъ береговъ, пескп въ Валашовскомъ уезде ннгдЪ не встреча
ются; все это— речные наносные пески.

После чернозема, самая распространенная почва Балашовскаго 
уезда — солонцы. Подъ солонцами занято въ Валашовскомъ уезде 
32822 дес. или около 7,27°/о всей площади надельной земли. Г1о 
своему внешнему виду и полоягенпо солонцы могутъ быть разде-

2
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лены на две категорш: 1) солонцы бугровые н 2) солонцы на 
ровныхъ местахъ и въ вершинахъ балокъ. Солонцы на буграхъ и 
крутыхъ местахъ краснаго цвета и почти лишены нахатнаго слоя; 
перегноя на нихъ нетъ или крайне мало, они состоятъ изъ глины, 
иногда съ крупнымъ камнемъ (какъ нанрим. въ Казачкинской вол.), 
всегда сухи, выжжены солнцемъ, лишены растительности и совер
шенно не поддаются обработке (плуги и сохи ломаются). Относи
тельно ихъ происхождешя возможно только одно предиоложеше, что, 
благодаря ихъ положешю, все выветрпвнияся п выщелоченныя ча
стицы почвы действ1емъ ветровъ и дождевыхъ и снеговыхъ водъ, 
сносятся въ соседнш низины, вечно обнажая на буграхъ свежую 
подпочву. При такихъ услов1яхъ нревращеше бугровыхъ солонцевъ 
въ площадь, пригодную для культуры, возмозкно только при ус.110- 
Bin пскусственнаго лесонасаждешя. Совсемъ иной характеръ но- 
сятъ солонцы ровныхъ степей и вершпнъ, которые чрезвычайно рас
пространены въ Балашовскомь уезде. Среди не паханной степи вы 
видите нлешины отъ 5 — 10 кв. саж. до 1 дес. и более, нокрытыя 
редкою и мелкою полынью, уже съ весны выжженной, „красной* 
растительностью, которая издали придаетъ свой цвЬтъ и солонцу, хотя 
сама ночва и чернаго цвета. Если вы пдете но сухой пашне, то все 
комья чернозема легко разбиваются при легкомъ ударе палкой пли 
ногой, но черезъ несколько шаговь вы встречаете комья, которыя съ 
трудомъ можно разбить обухомъ топора— это соловецъ. На ровной 
пашне, засъянной овсомъ или пшеницей, вы видите на черноземе, въ 
виде островка, высокШ и роскошный хлебъ, а рядомь плешину, въ 
сухое лето совершенно голую, а въ мочливый годъ покрытую редкою 
растительностью, хлебъ низкш и зеленый далее во время уборки— это 
опять солонецъ. После спада весеннпхъ водъ, на ровной степи, вы 
встречаете едва заметную лощинку, въ которой тонутъ и вязнуть но
ги вашей лошади; эта топь — солонецъ. Въ большинстве случаевъ 
солонцы на ровной степи предетавляюгь группу маленькихъ разбро- 
санныхъ среди нлодороднаго чернозема пятенъ. Иногда иа одной де
сятине встръчается до 20 солонцовыхъ пятенъ величиною отъ 5 до 
100 кв. саж. Больпйя пространства енлошныхъ солонцовъ въ десятки, 
далее сотни дес. встречаются значительно реже и только на верпш- 
нахъ балокъ и но нпзинамъ рекъ, и среди этихъ енлошныхъ солон
цовъ нередко встречаются островки съ роскошною растительностью— 
это небольнпя возвышенности, бугорки, не затопляемые водой. Въ 
дождливое время цветъ солонцовъ— черный, чернее чернозема, а въ
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«ухое—св^тл^е чернозема и часто покрыть коркой пепельнаго цвета, 
а изредка даже белымъ налетомъ солей. Солонецъ долго держитъ вла
гу, медленно сохнетъ; влажный—очень плотееъ п вязокъ. сухой — 
покрывается глубокими трещинами и становится твердымъ, какъ ка
мень. Солонецъ можно пахать только въ сырую погоду, ноинриэтомъ 
•онъ мажется, нлугъ выскакиваегь вверхъ и съ трудомъ беретъ 2— 3 
вершка. Сухой солонецъ совсЪмъ пахать нельзя. Урожай травъ и хлЪ- 
оовъ на солонцахъ бываетъ крайне редко, только при сильныхъ ве- 
«еннихъ дождяхъ. Глубина почвы на солонцахъ большею частью мень
ше глубины сосЬдняго чернозема, но иногда равна ему, и даже боль
ше. Перегноемъ солонецъ беднее чернозема, что видно напр, изъ ана- 
лизовъ А. Никольскаго (см. выше), где орган, вещ. въ солонце по
казано 8°/о, а въ другихъ почвахъ 19 и 14*/*. Но и это количество 
должно бы сделать почву весьма плодородной, а между темъ соло
нецъ безплоденъ. Причины его безнлод1я лежатъ въ обили! калШныхъ 
ш натровыхъ солей и особенно солей окиси железа. Если обратить 
внимаше на химически! составъ солонцовъ и на то обстоятельство, 
что солонцы после доягдей покрыты долго непросыхающима лужами, 
то ироисхоясдеше солонцовъ становится невидимому совершенно яснымъ. 
Солонцы являютея въ виде заметныхъ или незаметныхъ для глаза 
котловпнъ. закрытыхъ со всехъ сторонъ и подосланныхъ (подпочва) не
проницаемой глиной. Въ котловину стекаютъ снеговыя и дождевыя 
воды и съ окружающихъ возвышенностей сносятъ сюда частицы поч
вы и выщелоченныя соли. Въ котловине, не имеющей стока, образуются 
лужи соляныхъ растворовъ, затемъ вода испаряется, соли осаягдаются 
и образуютъ безнлодный, хотя и богатый перегноемъ солонецъ. Прак
тика хозяевъ указала хорошее средство для улучшешя такихъ солон
цовъ—это обильное удобрен1е соломистымъ навозомъ и золою. Кроме 
того, прорыве глубокихъ канавъ, пробуравливаше непроницаемой глины, 
помогающее стоку воды и выщелачиванью, а также непрерывная, глу
бокая обработка должны улучшать эти безилодныя но большей части 
места.

Для более правильнаго нредставлешя о почвахъ Балашовскаго 
уезда мы обратимся къ анализамъ пунктовъ, лежащихъ въ соседнихъ 
губершяхъ и уездахь, и сопоставивъ ихъ съ почвой Балашовскаго 
уезда, идя съ севера на югь.

Содержаше гумуса въ почвахъ а) Саранскаго уезда Пензенской 
губернш въ 9 верстахъ отъ Почпнокъ 6,о85, въ 5 верстахъ отъ Са
ранска по направленно къ Корсуни 10,о5б°/о, въ 12 верстахъ отъ Са-

2“



* V
ранска, по направлен!ю къ Починкамъ 10,з7з°/о; б) Балашовскаго уез- 
да Зубриловка 13лоз, Крутое 12.он (и 14,851 до 1 фута), с. Потыиа 
(пмъше Кожевникова) 4л°/о, с. Сестренки ( i iM tn ie  Захарова) 4,22 и 
6,25 с. Крутедъ 19 на староиашке, 141/* на ковыльной целине н 8- 
на солонце, с. Благовещенское 15,1286; в) Аткарскаго уезда Атаевка 
9,56i; г) но Грязе-Царицынской жел. дороге станцш: Грязи 9,595, Вол
конская 9,148, Филиново 6,667; д) Земли Войска Донскаго Пятиизбяв- 
ская станица— 2.932%.

Въ приволжской полосе содержаше гумуса отъ севера къ югу 
изменяется такъ: а) Овшкскаго уезда— Кильдеево— 6,787; б) Симбнрскъ 
19.i7i; в) отъ Хвалынска на занадъ 6 верстъ— 15,отэ; г) у с. Кур- 
дюма 8.276, у Саратова 10,514; д) Белоглинва Камышинскаго уезда— 
5,429; е) Городище Царицынскаго уезда— 2,536, Царнцынъ— 0,905; яс) 
Черный Яръ Астраханской губернш — '1,воэ.

ОбщШ характеръ ночвъ Саратовской губернin представляется въ 
такомъ виде. Наиболее глубокШ и тучный черноземъ залегаетъ въ захо- 
иерской части Сердобскаго и Балашовскаго уездовъ между Хопромъ и 
Вороной. Несколько менее глубоый черноземъ залегаетъ между Хон- 
ромъ и Медведицей въ Сердобскомъ. Нетровскомъ и Аткарскомъ уЪз- 
дахъ. Между Медведицей и Волгой въ Царицынскомъ, Камышиискомъ, 
восточной части Аткарскаго, въ Саратовскомъ, Вольскомъ, а также въ 
северныхъ уездахъ Кузнецкомъ п Хвалынскомъ площадь чериозем- 
ныхъ почвъ сильно сокращается, уступая главное место суглннкамъ,. 
супеси, мергелю, мелу, каменистымъ ночвамъ и солонцамъ, и самый 
черноземъ не такъ глубокъ и залегаетъ обыкновенно въ долинахъ,. 
тогда какъ господствуюпця высоты покрыты меломъ, камнемь и пес
ками. Вместе съ темъ можно заметить, что, за редкими исключешями, 
содержан1е органическихъ веществъ къ южной границе Саратовской 
губернш сокращается и самыя худппя почвы мы находимъ въ Цари
цынскомъ уезде.

Что касается подпочвы Балашовскаго у., то разнообраз1я большаго 
нетъ. Преобладающая подпочва глина—красная или желтоватая, реже 
серая пли белая. Красная глина по большей части удобна для вы
делки кирпичей и почти повсюду употребляется для этого. Иногда къ 
глине примешивается иесокъ или неболыше камешки. Въ местахъ 
цесчанаго чернозема подпочву составляешь иесокъ, плп несокъ съ при
месью глины. Въ местностяхъ, где распространены солонцы, а также 
на возвышенныхъ местахъ подпочву нередко составляешь солонце
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ватая глина или солонецъ. На возвышенностяхъ бываетъ и каме
нистая подпочва («камень»).

Все сказанное о почве и подпочве относится главнымъ обра- 
зомъ къ крестьянской надельной нахатной земле, сведен 1ями о кото
рой и можно было пользоваться, за иеимешемъ другихъ данныхъ.

Чтобы закончить о ночвахъ Балашовскаго уезда, намъ остается 
еще сказать о «нолезныхъ пскопаемыхъ». «Изъ царствъ природы бед
нее нрочихъ царство ископаемыхъ; но местные жители и пзъ него 
извлекаютъ для своего быта некоторую пользу. Составныя части 
здеганихъ земель, какъ выше сказано, глина и песокъ. Первая 
почти везде довольно удобна для выделки кирпича и черепицы. Ка
мень въ Валашовскомъ уезде трехъ сортовъ: известнякъ, голышъ 
и песчанпкъ. Первый спневатаго цвета, похожъ на дикарь, но 
слабее его и серее обыкновенная известковаго камня, встречается 
по ложбинамъ, въ косогорахъ на глубине I 1/»— 3 арш. отъ поверх
ности, где местами лежатъ пласты значительной толщины. Онъ, но 
малолъсности страны, разсчетлпвыми жителями съ выгодою добывается 
для разныхъ построекъ— для надворныхъ стЪнъ, овчарень, сараевъ, 
амбаровъ. Есть места въ уезде, въ которыхъ находится хорошая жел
тая охра, употребляемая въ краску» х). По бедности царства иско-
наемыхъ, за исключешемъ подпочвенной глины и кое-где камня, боль- 
шаго экономическаго значешя въ жизни это «царство» не нграетъ. 
Камень добывается больше въ северной н южной частяхъ уезда, где 
есть отроги каменистыхъ грядъ, заходящихъ изъ другихъ уездовъ, ца 
кое-где у истоковъ мелкихъ речекъ. Глина добывается почти повсе
местно и она отличается по большей части хорошими качествами, 
необходимыми для выделки кирпича.

Все земли Балашов, уез. по угодьямъ распределяются такимъ 
образомъ (по даннымъ «Стат. Вр.». 1884 г. сер. Ill, вып. 4).

На 100 дес. земли приходится:
П аш ни ........................ 66,4
Л еса ......................... 6,6
Остальныхъ угодШ . 21,7
Неудобной................. 5,з

Въ зависимости отъ геологическаго происхождешя иочвъ пхъ 
состава и распределешя находится въ тесной связи и раснределеше 
лесовъ въ данной местности. Изъ общаго распределешя земель Ба-

*) А . НикольскШ. <Хоз. опис. Балаш . уЬз.>; стр. 29— 30.
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лашовскаго уезда по угодьямъ видно, что леса въ немъ занимаютъ 
сравнительно небольшую площадь, и но количеству лесовъ Бала- 
шовшй уездъ занимаетъ среди другихъ уездовъ губернш одно изъ 
иоследнихъ местъ: меньше (относительно всей площади земли) лесовъ 
только въ одномъ Царицынскомъ уезде, где леса составляюсь 4°/о 
всей площади; въ Камышинскомъ уезде немного более— тамъ леса 
занимаютъ 6,9°/о всей площади земель. А если сравнить съ Кузнец- 
кимь уездомъ, где лЬса 38,7°/о всей илошади, то количество лесовъ 
въ Балашов, уез. покажется ничтожнымъ.

Что касается абсолютныхъ величинъ, то, принимая во внимаше 
цифры изъ «раснред. зем. по угодьямъ», изд. центр. Статист. Коми
тета, нолучимъ:

Какъ видно, и по абсолютнымъ цнфрамъ Балашовшй уездъ за
нимаетъ одно изъ иоследнихъ местъ въ губернш.

Количество лесовъ въ Балашовскомъ уЪзде и прежде, кроме разве 
отдаленной древности, не было больше. Такъ но нланамъ генеральная 
межевашя, оконченнаго въ 1836 г., Балашовшй уездъ отнесенъ былъ 
къ безлеснымъ уездамъ губернш. Площадь лесовъ относилась ко всей 
нлощади, какъ 1 : L8, т. е. леса занимали 5,55% всей площади, а въ 
абсолютныхъ цифрахъ если выразить, то было:

Уезды: Абсолютн.
площадь.

Саратовшй . . 
КузнецкШ. . 
Аткарскш . . 
Вольскш. . . . 
Хвалыншй . 
ПетровскШ , . 
БалашовскШ . . 
КамышинскШ 
Сердобскш. . . 
ЦарпцынскШ . .

21,+°/о 142421 
38,-°/о 123955

8,1%  94631
2 1 : 4 ° / о 90595
24,5°/о 86980
14.4°/о '77682

6.б°/о 66970
6 1 э °/о 66158
8.i°/o 51349
4°/о 24977

строеваго леса . . 13218 дес. 191 саж.
дровлнаго » . . .  31326 дес. 1362 саж.
кустарника . . . .  854 дес. 439 саж.
съ покосомъ . . . 8343 дес. 487 саж. ').

*) «Сельекохов. стат. Сарат. губ.», стр. 503— 204.
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Во время генеральная межевашя (1836 г.) леса въ Балашов- 
скомъ уезде раснололсены были но берегамъ Хопра, Терсы и Бол. 
Карая. Состояли л^са изъ дуба, осины, ольхи и березы — это строевой 
лесъ, а дровянымъ лесомъ слулспли мелкш деревья этихъ же иородъ 
и, кроме того, липа, ветла, карагачъ и неклепъ *). Какъ видно, леса 
и въ прежнее время занимали почти такую же площадь. А. Николь
ский говоритъ, что въ Валашовскомъ уезде было больше лесовъ, но 
„все разрушающее время и небрежность местныхъ яштелей оставили 
въ здЪшнемъ крае лишь признаки, грустно напоминавшие о быломъ 
богатстве лесовъ. Неболыше п не крупные леса и теперь (1855 г.) 
но Хопру еще довольно часты, кое-где есть и но другимъ речкамъ; 
но съ отдалешемъ отъ нихъ редко встречаются ничтожными оазиса
ми; особенно на юго-восточной части уезда можно проехать до 60 в. 
и не встретить кустика 2). Прелгде Балашовскш уЪздъ былъ и ле
сами богаче, и леса эти были лучше". „Нетъ сомнешя, пишетъ въ 
другомъ месте А. НикольскШ, „что въ древности осеняли Хоп.еръ 
дрему4ie леса; это доказываютъ уцЪлевиме до сихъ поръ огромные 
пни разныхъ иородъ на открытыхъ поляхъ, равнинахъ и лугахъ- 
Народное предаше говорить тоже. Врагъ лесовъ— человЪкъ, которому 
здЪсь, какъ говорится, некогда была воля и доля; леса npnxonepcKie 
еще темнели въ минувшемъ столетш и въ начале нынешняя— въ 
Сердобскомъ уезде сосновые, а въ Валашовскомъ— дубовые. Но един
ственными памятниками остались въ некоторыхъ селешяхъ дубовыя 
и деревянныя церкви. Построеше некоторыхъ изъ нихъ восходить къ 
половине прошедшая столетия. Не смотря на то, оне доселе удивля- 
ють не только толщиною, но и крепостью стенъ своихъ. Лесныя 
породы остались прич Хонре: сосна, дубъ, липа,осина, кленъ, некленъ, 
ольха, ива, вязъ, тальникъ, курослеиъ, малина, смородина, терновникъ, 
крушина, калина, черемуха и проч. Теперь дубравы тенистыя редки: 
но большей части взглядъ путника встречаешь обширные кустарники, 
нередко выбиваемые стадами" 3).

Въ настоящее время леса— ыелие, почти хворостъ (лесъ молодой, 
ибо ему не даютъ вырости), располагаются по течешю речекъ и рекъ— 
Хопра, Бол. Карая, Терсы и отчасти Елани. Лесъ— чернолесье, не
строевой, даже нлохъ и какъ дровяной, разве только попадаются 
хороийе леса ири Хопре. Недостатокъ лЪса сказывается въ томъ, что

')  «Сельскохоз. стат. Сарат. губ >, стр 206.
2)  А . НикольскШ. <Хоз. опис. Балаш . увзд ш , стр. 9.
3) А . НикольскШ. «Хоз. опис. Балаш . уъзда», стр. 6— 8.
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и для топки но большей части унотребляютъ кизякъ, а въ урожайные 
годы- солому. При этомъ нужно заметить, что порядочные л tea име
ются только въ частно-владельческихъ эконом1яхъ. Крестьянше леса 
выбиты скотомъ и отъ постоянной, ежегодной вырубки превратились 
въ мелше жалк1е кустарники. Для поддержашя хотя такихъ ничтож- 
ныхъ кустарниковъ общества нрибегаютъ къ запретамъ пастьбы скота 
и соглашаются на несколько летъ не делить леса и не рубить дрова.

Строевой лесъ нршбретается или въ соседнемъ уезде (Сердоб
скомъ). или даже привозится съ Волги изъ Саратова.

Остается сказать несколько словъ о неудобныхъ земляхъ. Не
удобный земли Балашовскаго уезда занимаюсь, какъ указано выше, 
5,з°/о всей площади. По количеству неудобныхъ земель уездъ зани
маешь одно изъ носледнихъ месть. Меньше неудобныхъ земель только 
въ Сердобскомъ (4л0/0) и въ Петровскомъ уездахъ, (41/г°/о всей пло
щади).

По относительному количеству неудобныхъ земель уезды Сара
товской губ. должно расположить въ следующемъ порядке:

Царицынскш .......................... г . .  . 28,5°/о
К а м ы ш и н с к ш ..................................17 ,7%
CapaTOHcicifi.................................. 11 , i° /0
Вольскш ...........................................8 ,8°/0
Кузнецк! й ......................................  7 %
Х в а л ы н е к ш .........................• . .. 6 .s°/g
АткарскШ  . . . . .....................  6 ,8%
Ь ал аш о вскш ..................................  5 .3°/,)
Сердобскш .............................  . . Ь ,7°/о
ПетровскШ   .............................. 4 ,5%

Среди неудобныхъ земель въ Балашовскомъ уезде первое место 
занимаюсь овраги, лощины, солонцы, затемъ места болотистыя, ило- 
ватыя и наконецъ каменистыя.

Для суждешя о свойствахъ климата Балашовскаго уезда не имеет
ся. къ сожаленш, сколько нибудь продолжительныхъ, систематически 
веденныхъ наблюденш за новейшее время; поэтому для данной цели 
пришлось воспользоваться главнымъ образомъ сведеньями о климате, 
помещенными въ книжке А. Никольскаго и относящимися къ 5-ти 
летнему нершду времени— съ 1846 до 1850 годъ включительно *). 
«Эги данныя взяты изъ постоянно делавныхъ наблюденШ въ пменш 
Ея Превосходительства О. Н. Талызиной, въ с. Крутцгь, лежащемъ

*) Хозяйственное описаше Балашовскаго уЬзда, Сарат. губ. А . Никольскаго. Изда- 
Hie 1855 г., страница 14— 15 и далЬе.
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на С-В. отъ Балашова, въ 60 верстахъ 1). Въ ежедневномъ журнале 
наблюдешя отмечались 3 раза: въ 8 ч. утра, въ 12 ч. дня и 8 ч. 
вечера. Средня цифры изъ сложности 5-ти летъ, именно: 1846, 47, 
48, 49 и 1850, разсчитанныя по месяцамъ новаго стиля,— представ
лены въ следующихъ таблицахъ:

А) О теплопт, но показав1ямъ 80-ти дольнаго термометра 
Реомюра.

С Р Е Д Н Я Я  Т Е М П Е Р А Т У Р А .

М артъ . 
АпрЬль. 
Май. . ,

1816
— 3,63

3 ,18

9 .9 9

1847
 3 ,9 5

4,60
1 0 ,9 0

1848
— 2,бо 

9 ,6 4  

1 1 ,8 7

1849 1850
—  3 ,2 5  -— 4,73

3 ,1 3

1 3 ,0 2

2,18
12 ,бо

Средний изъ 
среднихъ 

за 5 л'Ьтъ.

—  3 ,6 4  

4 ,5 6  

1 1 ,7 1

Весна . 3,18 3.88 6,30 4,30 3,36 4,21
1юнь. . . 15,02 15.84 17,85 15.73 17,28 16,34
1юль . . 16,75 17,54 19.05 20,01 18,29 18.зз
Ангустъ. 16,82 1 6,67 17,49 1 7,77 18,09 17.37

Лито . . 16,20 16,68 18,13 17,84 17,89 17,35
Сентябрь 9,62 13,34 12,45 7,37 10,20 10,60
Октябрь. 4,25 4,24 5,59 5,74 3,05 4.57
Ноябрь . --1,15 -0,36 2,17 3,02 1,18 0,97

Осень . 4,24 5,74 6,74 5,38 4,81 5,38

Декабрь. — 3,30 --7,45 — 9,45 — 7,01 — 3,зв -6,05
Январь. . - 9 , ,5  - -10,35 -— 12,55 — 8,80 --10,35 --10,24
Февраль. --4,48 — 5.33 — 6,78 --4,83 “ ~5,95 — 5,49

Зима . . ( — 5.64 — 7,61 — 9,59 --6,88 — 6.55 — 7,26
i - е , ,зз —-8,83 —-7,69 —■7,77 --7,65

Годъ. . . +  4,5° -f-4.fi 7 -+-5,39 -f-5,13 -1-4,88 +  4,92

И такъ, изъ пятилетнихъ наблюдешй получаются следуюнце 
окончательные результаты о степени атмосферной теплоты. По приня
тому въ метеорологк распределена временъ года,

Температура весны (мартъ, апрель, май) г= +  4.21°
« летомъ (тн ь , шль, августъ) = + 17,35 °
« осени (сентябрь, октябрь, ноябрь)=+ 5.38°
« зимы (декабрь, январь, февраль) = — 7,65°

онГодовая температурам +  4.92

*) Подъ 51° 54' северной широты и 13° 18' вост. долготы (приблизительно, по кар- 
т *  Стр’Ьльбидкаго').
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Средняя темиература года по наблюдешямъ, произведенными въ 
6. КрутцЬ, выше температуры города Сердобска: для с. Крутца 
средняя годовая температура равна 4.92° но Реомюру, или 6,12° 
но Целi>eiю; для Сердобска (но наблюдешямъ г. Хотяинцева за 9 летъ) 
такая температура равна 4° Р. и 5° Ц.; разность— 0.92° Р., или 
1,12° Ц. С. Крутецъ лежитъ южнее Сердобска на 3/i градуса (73'), 
чемъ объясняется более высокая температура года этой местности 
Балашовскаго уезда. Температура г. Сердобска можетъ считаться ха
рактерной для самой северной части Балашовскаго у., такъ какъ па
раллель Сердобска проходить черезъ эту часть. Для центральной части 
Балашовскаго уезда могутъ считаться действительными давныя, вы- 
веденныя изъ наблюденШ въ с. КрутцЬ; для южной-же части уезда 
ближе всего изъ нунктовъ Саратов, губ., но которымъ имеются наб- 
люденгя, подходить по температуре, вероятно, Камышинъ съ годовой 
температурой 6,8° Ц. Для сравнешя Балашовскаго у. съ другими пунк
тами Саратовской губ. но средней температуре отдельныхъ мЪсяцевъ 
и целаго года прпводпмъ следующую таблицу (градусы но Цельсш, 
новый стиль ').
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Я н в а р ь  . . . . . --- 13,25 — 14,о - 1 1 ,6 — 10,16 --- 12,80 - 1 0 ,5 --- 1 2,7?

Ф евр аль  . . . . . ---12,50 - 1 1 ,7 —  11,7 — 9,65 --- 6, 86 —  10,6 --- 9,81

М а р т ъ ..................... . --- 6. 88 - 7 ,0 —  <Э ,5 — 5,00 —  4,30 - 4 ,5 — 4,ie

А п р е л ь  . . . . 2,50 3,5 V 4 6i 5,68 5,6 +  5,29

М а й ........................ 12,62 15,3 16,2 14,08 14,64 17a +  15,ii

1юнь........................ 18,5 19,7 19,27 20,42 21,2 +  18,40

1юль. . . . . 19,00 24,« 22,4 21 ,70 • 22,91 24,5 +  21 ,59

А в г у е т ъ  . . . . 16.13 18.5 19,2 20,11 21,71 2 1 ,8 +  17,24

С ентябрь . . . 9,50 11,7 12,5 13,53 13,25 14,3 +  12,41

О ктябрь . . . . 4.5 5,4 5,68 5,71 6,5 +  5,57

Н о яб рь  . . . . . — 1,75 —  2,2 —  1,5 — 1,16 4-1,21 - 0 ,2 —  3,71

Декабрь . . . . - 7 , 7 - 7 , ! — 8,03 —  7,56 --5,9 --7.22

Годъ . . . . +  4,2 +  5,2 +  5,42 -r 6,12 +  6,8 +  4,91

’)  Необходимо оговориться, что результаты наблюденш t въ  Крутц®, производив
ш ихся въ  8 чае. утра, 12 час. дня и 8 час. вечера, не вполн'Ь соизмеримы съ  цифрами 
остадьныхъ пунктовъ губернш, гд1> наблюдения производились по инструкцщ  Гл . Ф . Обе. 
въ  7 чае. утра, i час. дня и 9 час. вечера. Средшя температуры для Крутц а выведены 
изъ наблюдешй въ  8 чае. утра и 8 час. вечера съ поправкою по Казани.
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Наиболее холодный м’Ьсяцъ для Балашовскаго у.— январь, кото
рый и для большинства остальныхъ нунктовъ является такимъ-же, за 
исключешемъ Вольскаго и Камыпшнскаго, где февраль въ среднемъ 
немного холоднее января; для Балашовскаго-же уезда температура въ 
феврале сравнительно съ другими пунктами Саратовской губ. наиболее 
теплая. Высшею температурою, кагь и въ нрочпхъ местахъ Саратов
ской губ., въ Крутце отличается ifo.iib; за нимъ следуешь августъ, 
также какъ въ Саратове, Камышине-, но не такь,какъ въ Кузнецкомъ, 
Сердобскомъ и Вольскомъ уездахъ,где вторымътеилымъ месяцемъ являет
ся шнь. За августомъ, по высоте температуры, въ Крутце следуешь 
iroHb, затемъ май, сентябрь и т. д. Высокую температуру въ августе 
для Балашовскаго уезда нельзя считать благопр1ятной съ сельско-хо- 
зяйственной точки зрешя: при незначительномъ количестве осадковъ 
въ этомъ месяце (см. далее) высокая температура не ягелательна 
въ пермдъ посева озимыхъ хлебовъ, который падаешь на пер
вую половину августа. Особенностью Балашовскаго уезда, помимо 
указанной уже сравнительной теплоты февраля месяца, является 
еще довольно высокая температура ноября— выше, чемъ во всехъ 
остальныхъ иунктахъ Саратовской губернш. Особенности въ распре
делен^ среднихъ температурь въ течете года для Балашовскаго 
уезда выказываются яснее при сравнен!и не отдельныхъ месяцевъ, 
а метеорологическихъ временъ года (по Цельст, новый стиль).
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Зима. . . . —  1 f ,78 - 1 1 ,1 - 1 0 ,1 —  9,28 —  9,08 - 9 ,о — 9,92
Весн а . . . +2,75 4-3,9 -4-4,9 +  4,56 +5,2в +  6 ,i +  5 ,и
ЛИТО. . . . -1-17,38 +  19,5 +  20,4 +  20,36 +  21 ,69 +  22,5 19,41
Осень . . . +3,54 +  4.7 -+•5,6 -*-6,02 +  6,72 +  6,9 4* rfs* <1

Такимъ образомъ, но среднимъ температурамъ метеорологическихъ 
временъ года, Балашовшй уездъ ближе всего стоишь къ Камышину, 
пункту, лежащему значительно южнее с. Крутца (на 1 V2° почти) «Мете
орологическая зима— декабрь, январь и февраль», какъ правильно за
являешь А. НикольскШ, — «не вполне совпадаешь съ продолжительностью 
хозяйственная зимняго времени: средняя температура съ иостояннымъ 
мпнусомъ въ этихъ местахъ захватываешь менее, въ другихъ значи
тельно более трехъ месяцевъ. что въ земледелш, безъ сомнЬшя, об
стоятельство весьма важное; равно быстрота изменешя температуры, 
при переходе отъ зимы къ лету и отъ лета къ зиме, и далее самыя
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крайности суточныхъ темиературъ также имеютъ значительное в.)пян1е 
на растительный ироцессъ и весь ходъ землед'Ьлгя. Принимая эти об
стоятельства въ сообралсен1е. для более полнаго ношшя о местномъ 
характер^ климата предлагаются несколько краткихъ выводовъ, опре- 
делиющихъ те и друпя изменешя температуры.

1) 'Колодный пергодъ зимняго времени, не совпадающей здесь съ 
метеорологической зимой, хорошо выражаетъ вышеприведенная таблица 
среднихъ темиературъ. изъ которой видно, что по пятилетней слож
ности средняя температура ниже О определилась четырьмя месяцами: 
декабремъ, январемъ, февралемъ и мартомъ. а въ 1846 и 1847 го- 
дахъ даже пятью месяцами: ноябремъ, декабремъ. январемъ, февра
лемъ и мартомъ; следовательно суровая для растительной жизни тем
пература составляетъ здесь более трети года. Чтобы дополнить этотъ 
результату представляются еще три таблицы;

а) О числе дней въ году съ морозами.
Ч и с л о  м о р о з н ы  х ъ  д н е й .

м е с я ц  Ы .18™ г- въ  
1847 г.

въ  
1848 г.

въ  
1849 г.

въ  
1850 г.

въ  5-ти 
летней

Январь . . . . . 31 31 31 31 31
сложности.

31
Февраль . . . . . 28 28 29 28 28 28
М артъ . . .. . . 30 31 26 28 30 29
Апрель . . . . . 10 15 3 15 16 12
Май . . . . . . 2 2 3 4 1 2
1юнь . . . . . . — — — 1 — —
1юль . . . . . . — — — — — —
А вгустъ . . . . . 4 — 1 — — 1
Сентябрь . . . . 4 1 2 7 4 4
Октябрь . . 18 18 9 14 17 15
Ноябрь . . . . . 30 21 17 22 18 22
Декабрь. . . 31 31 2.5 31 28 29

Всего . 188 178 147 181 173 173

173 морозныхъ дня въ году, какъ среднее число по пятилетней 
сложности, ноказываютъ, что морозы, если не выключать и самыхъ 
легкихъ, захватываютъ безъ малаго половину года. Конечно, морозы 
въ апреле, мае и сентябре являются только по утрамъ, въ начале 
октября—тоже; но всетаки и они иногда не ироходятъ безъ вреда для 
растительности.

б) О времени раннихъ и позднпхъ морозовъ.
Первые paHHie морозы были. ПослЪдше поздше морозы были. 

М есяцы и числа. Градусы. Мисяцы и числа. Градусы.ГОД ы.

В ъ  1846 году

» 1847 »
> 1848 >
> 1849 »

» 1850 »

24 тюля
5 августа  

п /гз сентября 
1,/29 августа 
6/i8 сентября 
29 августа 
10 сентябия

7*
1
1

Г /г

V»

Via мая

,4/гв мая 
м/м мая 
9/ai 1юля 

29 апреля 
11 мая

1
7»V»
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• к Л. Si к  . 2 4  т л яВъ течен1е этнхъ э-тн летъ самый раннш морозъ оылъ 5

а самый поздшй 2i 1юн̂ Г Следовательно, морозы являются даже въ са
мой средине лета; но это конечно редк1я явлешя. Вообще же самые 
ноздше и самые ранше морозы оставляли промежутокъ теплой 
погоды.

В ъ  1846 г о д у ............................. въ  85 дней*
» 1847 »  . 1 1 8
> 1848 » .............................  > 61 »
. 1849 >  > 8 8
» 1850 »  ■ » 121

В ъ  среднемъ .101 день,

т. е. совершенно безонаснаго отъ морозовъ времени для растенш мож
но считать до 31/s месяцевъ.

в) 0 вскрытш н замерзанш реки.

г о д ы . P tu a
вскрылась.

Рйка
замерзла.

Ръка  
подо льдомъ 

дней.
В ъ 1946 году . 1

jjj-  апреля.
19
gj— октября. 163

э 1847 » . 3
^v— апреля.

10
22~ ноября. 143

> 1848 > . 23 марта. 7
136

154
> 1849 >

4 апреля.
. 6

jg -  апрвля

jg  НОЯбрЯ. 
2

ноября.
> 1850 > . . 4

апреля.
29 октября. 
10 ноября. 156

В ъ  среднемъ 150

И такъ въ 5-тп летнШ нерюдъ времени самое раннее вскрьгпе
23 марта

реки оыло 4~апреляj а самое позднее /1 s апреля; самое раннее замер- 
заше ,9/з1 октября, а самое позднее 10/22 ноября. Самое долгое по- 
крьше реки льдомъ продолжалось 163 дня. самое короткое 136 дней.

2) Быстрота измгьпепш температуры, при переходахъ отъ 
зимы къ лтп у и отъ лгьта къ зимгь, подробно выраженная раз
ностью между температурою месяцевъ, видна изъ таблицы.

Возвыш еш е Понижеше 
температуры, температуры.-

Съ января на Февраль. .  ................. 4,75 —
,, Февраля на м ар тъ   ...................  1,85 —
,, марта на а п р е л ь .............................  8,19 —
,, апреля на м а й .................................. 7,(в —
,, мая на 1ю н ь ..............................................  4,вз —
,, т н я  на ш л ь ...................................... 1,99 —
,, ш л я  на августъ ..................................  —  0,9в
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Возвышение Поиижеше
температуры, температуры.

Съ августа на сен тяб р ь .........................  —  6.77

,, сентября на октябрь..........................  —  6 оз
,, октября на н о я б р ь .............................  —  3,60
,, ноября на декабрь.............................  —  7,02
,, декабря на январь..............................  —  4,19

Следовательно годовой minimum теплоты, плп maximum холода— 
падаешь па декабрь п январь. Съ января термометръ начинаешь повы
шаться; самое сильное иовышеше происходить въ апреле и мае, ma
ximum тепла принадлежишь нолю и августу; въ ссеннемъ пониже
ны более постепенности, а ноябрь делаешь крутой новорошь къ зиме.

3) Крайности суточныхъ температурь въ ясную погоду:
maximum minimum

послт» полуд- передъ восхо-
ня домъ солнца*

Весною— въ  аир'Ьл'Ь.................................. -+-179 -f-21 /20

Л'Ьтомъ— въ  т н ъ  и а в г у с т а .................  4-28° + 1 2 °
Осенью — въ  о к т я б р Ъ .............................. +  15° 4-0
Зимою— въ  ннварт»  .....................  — ? — 25'*

Все эти показашя термометра въ тени; на солнце-же maximum 
тепла доходишь до + 42 °, что было въ 1851 году, въ поле, тогда 
какъ термометръ въ тени показывалъ 29°; следовательно, разность
между суммами лучистой и свободной теплоты ровнялась 13°.

Общее сравнеше среднихъ температурь Балашовскаго уезда (въ 
Крутце) съ другими пунктами Россш показываешь:

Средшя температуры но Реомюру: 
зимы. лЪта.

В ъ  Балашовскомъ у'Ьзд'Ь . . . . .  — 7,70.........................-+-17,30
В ъ  Москвъ ......................................  — 7,4,)
В ъ  Петрозаводск* 2) . — 8,30
В ъ  Екатеринославл R 3) ........................................................................+ 16 ,60
В ъ  Херсон^  ....................................................................................4-17,30

Следовательно здешняя зима холоднее московской и только на 
0,7° теплее петрозаводской; лъто-же, превышая екатерпнославское, 
равняется съ херсовскпмъ, тогда какъ:

Петрозаводск?, подъ 6 1 057/ е. ш. имЪетъ ср. темп, года +  1 .зч 
Херсонъ ,, 4С,37'  с. ш. ,. ,, ,, ,, + 7 ,9°

Огромное разетппе широтъ и большое различна среднихъ годо- 
выхъ температурь Петрозаводска и Херсона, при равенстве перваго

*) 26 л. наблюдешя г. Спасскаго о климат* Москвы.
2)  Наблюдешя г. Кларка (Гор . Ж у р . 1837 г. №  7).
3)  Ж урн алъ  Мин. Гос. Имущ. 1848 г № 4.
a) Kupffer въ Mem. de l’Acad. V I. Ser. sc. mat. ei. phys. 11. 305.
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по зиме, втораго но лету съ здешними температурами, чрезвычайно 
рельефно выказываютъ резкш крайности въ атмосферной теплоте Бала
шовскаго уезда. Эгимъ г. НикольскШ заканчиваете свои выводы изъ 
наблюдений въ Крутце относительно температуры воздуха въ Бала- 
шовскомъ уезде. Далее онъ переходитъ къ разсмотренш влажности 
климата. Къ ссжалешю, заключешя его о влажности страдаютъ непол
нотой, такъ какъ непосредствен наго наблюдешя влажности въ Крут- 
це (но гигрометру) и измерешя атмосферныхъ осадковъ не произво
дилось. Свои выводы о влажности онъ строптъ на результатахъ наблю- 
дешй ясныхъ, пасмурных;,,ч облачныхъ и туманныхъ дней, численности 
и времени дождей, снеговъ, градовъ, инеевъ и росъ.

Изъ отметокъ о состояniп атмосферы, по сложности 5 летъ, со
ставлены следующая таблицы.

м е с я ц ы . Я ен ы хъ
дней.

Пасмур-
ныхъдней

Облач- 
в ы х ь  дней Тумановъ

В ъ  я н в а р е ..................... 14 4 —
,, Ф евр ал е .................... 5 17 6 \% ъ
,, ы а р т и ..................... 10 8 22/s
,, а п р е л е ..................... 14 7 9 V\b

м а е ............................ 17 6 8 1
,, i io n e ......................... 6 7 —
,, ш л е  ..................... 16 7 8 3/5

а в г у с т е ................. 22 5 4 1 */,
,, с е н т я б р е ................. 14 7 9 2 Vs
,, о к т я б р е ................. 7 9 14/s
,, н о я б р е ..................... 9 14 7 2 ‘/s'
,, декабре...................... 8 17 6 Vs

Итого. . . . 163 117 85 17

Изъ этого видно: а) что число ясныхъ дней (163) относится къ 
числу иасмурныхъ и облачныхъ (202) почти какъ 4:5, а къ целому 
году какъ 5:11; следовательно оно составляетъ менее половпны года. 
Самое большее число ясныхъ дней: въ мае, iione. ноле и августе; 
самое меньшее: въ ноябре, декабре и феврале; январь также довольно 
ясенъ, судя по зимней норе; а мартъ и апрель, сентябрь и октябрь—  
составляютъ какъ-бы переходы отъ minimunra къ maximum'y и на- 
оборотъ; б) число иасмурныхъ дней въ году (117) относится къ числу 
облачныхъ (85), какъ 7:5; но, при подробномъ разсмотренш количест
венная распределешя ихъ между собою, заметно, что ноябрь, декабрь, 
январь, февраль и даже мартъ богаче пасмурными днями; апрель, май, 
сентябрь и октябрь —облачными: а въ ifOHfc, т л е  и августе— техъ и 
другихъ поровну, или говоря короче: съ марта по октябрь госнодству- 
ютъ ясные дни; зпма более пасмурна, весна и осень более облачны,



а летомъ число насмурныхъ п облачныхъ дней уравновешивается; в) 
наибольшее число тумановъ— въ марте, апреле, сентябрь и ноябре; 
въ январ-Ь-же и шне, въ продолженш пяти лЬтъ къ ряду взятыхъ, 
не было ни одного тумана.
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м ъ с  я ц ы. Дождевыхъ 
дней *).

Снежныхъ
дней. Градовъ. Инеевъ и 

росъ.

В ъ  январе . */» 84/s — Ю 1/»
> Феврале . . 1*/. 102/s — 64/5
> марте . . 37» 92/a — 4
» апреле 6 22/s — 2/5
> мае . . . 9 2/s — »/5
> ш н е . . . 94Д — — 4/o
> iio.ie . . 12 Vs 2/5 2/s 2/5
« августе . 5*/s — V» 2
» сентябре 9 4/= V* %» октябре . 6 >/5 22/s — V*» ноябре 6‘/s 6 */s — 34/5
> декабре . . 5 1 03/5 — 103/s

Итого. . . . 74 514/s 4A 402/s

Среднимъ числомъ въ году бываетъ около 74 дней съ дождями, 
которые составляютъ не более 1/ь года. Главные дожди бываютъ въ 
средине весны п въ иервыхъ двухъ третяхъ лета, иногда въ сентябре 
остальная-же часть осени редко бываетъ дождлива. Не нроходятъ безъ 
дождей н зимше месяцы. С ита  ранше показываются даже въ сен
тябри, постоянные же ложатся редко въ конце октября, а но боль
шей части въ первой половине ноября. Большее число сн'Ьжеыхъ дней 
въ декабре и феврале, даже и марте; въ этомъ иосл’Ьднемъ месяце 
снега уже не такъ сильны, однакожъ почти всегда поддержпваютъ 
зимнШ путь до конца его п сходятъ чаще въ начале, а иногда около 
иоловины апреля. Онега въ Mat и шлЪ— редшя и мгновенныя явле- 
шя, въ родЬ январскихъ дождей. Среднее годовое число снЪжныхъ 
дней, выражаясь цифрою 514/s, составляютъ немного более lh  года. 
Инеевъ иросъ насчитывается до 40 въ году; наибольшее число нервыхъ 
въ декабре и январе, росами-же здепшй край не богатъ. г) Градовъ, 
въ сложности, приходится менее одного на годъ. Случаи ихъ отно
сятся более къ шлю; следовательно грады здесь редки— выводъ очень 
благонр1ятный; но какъ онъ сделанъ изъ 5-ти только летъ и относится 
къ небольшому лишь пространству, то u не долженъ вести къ заклю
чена объ общемъ въ этомъ отпотевш характере края; градъ, проходя

’)  Подъ дождевымъ днемъ здесь разумеется такой, въ  которомъ былъ дождь,—все  
ли еутки, или несколько часовъ, сильный или слабый— безъ различ1я. О снбговыхъ дняхъ. 
должно заметить тоже.
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полосою, частью причвняетъ б!>ду въ одной местности, а другой не 
касается; о такихъ несчаслчяхъ и здесь приходится ежегодно слышать".

Къ приведеннымъ выводамъ г. Никольскаго о влажности и осад- 
кахъ въ Балашовскомъ уезде нрибавимъ еще сравнеше въ этомъ от- 
ношенш Балашовскаго уезда съ другими уездами Саратовской губер
нш. Въ следующей таблице показано число дней съ осадками по ме-

и  го д и чн о е  в ъ  р а з л и ч н ы х ъ м е с т н о с т я х ъ г у б е р н ш  ’ )

/-\ Г~\ /“■*4 ОU С и _  и С иC-t со и* и U
£ в© и.

М 'Ь с  я  ц  ы . Н 00
2 I в 7

С—* £ СО

?  1
g щ
я  . I

5 оо
3 I S  |

к о U 05 •-а 05 3 О § сос -  ОС е? ООД оо а  5  «> а оо
О  "•
W О

а  ”  
О  W © V_/ £  с

Январь. . . . 16,1 12,2 19,5 17,0 и , 4 9,о
Февраль .  . 7,4 7,4 18.0 1 1 ,0 6,8 12,2
М артъ . . . 12,8 8.6 12,5 12,4 7,о 12,6
Апрель. . . 9,6 8,6 6,5 11.3 5,5 8,4
М а й ................. I V 10,2 8 ,о 9,6 • 7,7 9,4
1юнь................. 12.4 1 1,8 10,о 13,о 9,з 9 *
1юлв. . . . 11,4 9 , 2 13,о 1 1.8 6,8 12,6
А вгу стъ  . . 12,8 10,о 11.0 11,4 5,3 5,4
Сентябрь 11,4 10,0 6,0 8,5 5,о 9,8
Октябрь . . 14,7 9,7 15,5 10,4 8 ,з 8,6
Ноябрь. . . 13,< 12., 11,0 11.6 8.5 12,4
Декабрь . . 20,i 14,о м СО сл 14,5 8,6 15,в

Годъ. . . 154 124,4 149,5 142,5 90, я 125,8
Годовое колич.
осадк. въ  миллим. (538,2 (495,5 (467,3 (446,7 (318,9

m .т . ) т . т . ) m .т . ) ю т . ) т . т . )

Такимъ образомъ, по сумме дней съ осадками за целый годъ 
с. Крутецъ ближе всего стоитъ къ г. Вольску, лежащему почти на од
ной параллели съ нимъ. Обшее количество осадковъ за годъ въ мил- 
лиметрахъ для Вольска— 495,б; для другихъ пунктовъ Саратовской 
губ. годовое количество осадковъ колеблется отъ 318,9 m.т . (Камы- 
шинъ) до 552,з т .т .  (Сердобскъ). Для Балашовскаго уезда приблизитель
но можно принять среднее годовое количество осадковъ близкимъ къ 
таковому-же для г. Вольска, съ увеличешемъ къ северу до количества 
осадковъ г. Сердобска, и съ уменыпетемъ къ югу до количества, близ- 
каго къ годовой сумме осадковъ г, Камышина. При сравненш числа 
дней съ осадками по месяцамь между взятыми пунктами и Крутцомъ 
особенно бросается въ глаза малое количество такихъ дней для Бала
шовскаго уезда въ Августе: число дней съ осадками въ этомъ месяце 
здесь почти такое-же, что и въ Камышине, т. е. въ одной изъ на-

*) Для с. Крутца взнта сумма дождевыхъ и снйяшыхъ дней.
» 3
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ибол'Ье бедныхъ влагою местностей губернш. Это обстоятельство, въ 
связи съ высокою температурою августа, должно, какъ это было уже 
указано раньше, веблагонр1лтно отражаться на одной изъ важнейпшхъ 
сельскохозяйственныхъ оиерацШ— на посеве ржи —и на нервомъ nepi- 
оде роста озимыхъ хлебовъ.

По временамъ года число дней съ осадками изменяется въ Крутце, 
сравнительно съ другими пунктами Саратовской губернш, такимъ 
образомъ:

Врем ена

года.

в

о

J3
мо►с
о

t
Онс£
сд

О
S Св
i S .аз

вIS
В
В
эй

t=
а
t-
a.

CQ О Й a
З и м а . . . . •13. е 33,6 56,о 42,5 56,8 36,8
В е сн а  . . . . З-А.з 27.4 27,о 33,» 20,2 30,4
Лито . . . . 36.6 31 ,о 34,о 36,2 21,4 27,8
Осень . . . . 39,s 32,4 32,5 30,5 21,8 30,8

Сумма . . . 154,„ 124,4 149,5 142,5 90,2 125,8

Но количеству зимнихъ дней съ осадками, Крутецъ стоитъ ближе 
всего къ Вольску; но числу дней съ осадками весною Балашовскш 
уЪздъ устунаетъ только Полянкамъ Кузнедкаго уезда и Маршнской 
ферме, нревосходитъ Вольскъ и Саратовъ, особенно-же— Камышинъ, 
где весенн1й першдъ отличается наибольшею редкостью атмосферныхъ 
осадковъ. Летомъ число дней съ осадками въ Балатовскомъ уезде 
нревосходитъ лишь такое-асе число Камышина, уступая количеству дней 
съ осадками во всехъ другихъ местностяхъ Саратовской губернш, т. е. 
Балашовское лето надо признать сравнительно сухимъ; тоже самое 
должно сказать и про осень. Резюмируя кратко носледше выводы, мож
но сказать: БалашовскШ уездъ отличается довольно умеренною но 
влажности весною, но сухими— летомъ и осенью.

О воздушныхъ движетяхъ изъ пятилетнихъ наблюдешй въ 
с. Крутце г. Никольшй даетъ следующ1я сведен]я въ таблицахъ 
ветровъ (изъ троекратныхъ наблюден 1Й ежедневно) бурь, вьюгь и грозъ.

£
Т^Г м «А м ,-4 -г-г* 4

М еся

цы.

а, гг р  а. в  л  е xs i е . И .

Б ы с т р о т а . “  £ Q л
о
к

С. СВ. В. ЮВ . Ю. ЮЗ . 3. сз .
г 3
О н

Н  *  К  и
а

Е*

Сильны х ъ  . . . . — 42/5 9/5 14‘/5 ‘ /5 2*/s 12/5 5 293/s I
Среднихъ................. — а*/* 2/* 42/6 — 1 i/s V Vs 103/5 83/5
С л а б ы х ъ ................. ‘А 2 IV* 35’/5 1‘ /в 3/5 1 •/* !»/• 44'/б

*) ЦиФры таблицы цредставляютъ ередшя за 5 л15тъ числа случаевъ (наблюдешй) 
той или другой степени и направлешя воздушнаго движешя. В ъ  таблицы вЪтровъ А . Н и
ко л ьск а я  вкрались ошибки въ  дробяхъ. Исправить ихъ, не иагВя иодъ руками подлин- 
ны хъ  ежедневныхъ наблюдешй, невозможно. Ошибки эти, по своей ничтожной величин*, 
важнаго значен!я не им11ю тъ.
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38

33
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21 ! /*

13 4/*
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Слабыхъ . 9*/s 38'/s 542/з 128 34*/* 724/* 374/* 5 0 %  4223/s

Следовательно, относительно нанравлешя господствующими вет
рами должно считать ЮВ., загЬмъ ЮЗ. и СЗ., иерем-Ьиными—-В., 3.,

з*



Ю. и СВ., а С.— самымъ рЪдкимъ. Взаимныя отношешя в’Ьтровъ выра
жаются цифрами общаго итога:

Западный,
Юго- Юго-за- Северо- Восточный,

Число случаевъ. Ю жный и Северный.
восточн. падный. западный С'Ьверо вос-

точный.

И зъ  троекратныхъ еже-
дневныхъ заметокъ . 247®/s 1494/з 1 Об1 /а 73*/s— 86'/» 15

Любопытно сравнить нанравлеше в'Ьтровъ въ с; КрутцЪ Балашов- 
скаго уЬзда съ направлешемъ ихъ въ нЪкоторыхъ другихъ пунктахъ 
Сарат. губерши.

-  36 -

Направлеше в’Ьтровъ. Годовое число иаблгодешй (среднее).

С. Крутецъ. Сердобс (ъ  Полянки. Камышинъ.

С ев ер н ы е ..................... 15 88 80 39
Северо-восточные . . 73 а/в 78 88 109
Восточные...................... 811/5 85 30 53
Юго-восточные . . 2472/5 204 146 36
Ю ж н ы е ......................... 8 О4/5 107 130 57
Юго-западные . . . . 149*/s 113 73 47
Зап ад н ы е ..................... 86 ‘ /б 107 90 112
Северо-западные . . 106 >/5 110 181 82
Затиш ье . • . . . 262 203 277 535

По гоонодствующимъ вЪтрамъ Балашовшй уЬздъ очень
съ сосЬднимъ Сердобскимъ: въ томъ и другомъ главнЪйппя нанравлешя 
вЪтровъ: юговосточное, а затЪмъ югозападное и сЬверозаиадное. Къ 
сЪверу Саратовской губернш (Полянки Кузнецкаго уЪзда) юговосточ
ные вЪтры уже не являются господствующими, уступая въ этомъ от- 
ношенш сЪверозаиаднымъ, а на югЬ губергпи (Камышинъ) главными 
являются уже западные и сЪверовосточные вЪтры.

Изъ таблицы г. Никольскаго составлена еще следующая, показы
вающая нанравлеше вйтровь въ КрутцЬ но метеорологическим!» вре- 
менамъ года.

Направление
в’Ьтровъ. Зима Весна. Л1*то. Осень.

С еверны е . . . . 3,2 6,0 4,о 1 ,8
С еверо-В осточны е. 24,8 17,0 19,6 12,о
В осточны е . . . . 6,6 1 9.8 34.8 20,о
Ю го-Восточны е . . 84,6 77,6 26,2 58,8
Ю ж н ы е ................... 25,8 28 ' 13,0 14,р
Ю го-Западные . . 50,2 33,4 19-о 46 ,0
Западные . . . . 9,6 I V 36,6 22,6
Северо-Западные . 34,2 25,0 24,s 22,2

З а т и ш ь е .................... 34,2 51 /2 102 74,6

Юговосточные cyxie вЪ.тры являются господствующими зимою, весной 
и осенью, лЪтомъ-же нреобладаютъ западные и восточные вЪтры. Весной
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юговосточные (cyxie) ветры сильно преобладаюгь надъ другими. Ле- 
томъ-же cyxie— восточные и сопровождаемые осадками— западные ветры 
играютъ почти одинаковую роль; осенью также дуютъ большею частью 
н cyxie юговосточные, и съ осадками— югозападные. Относительно 
быстроты вЪтровъ г. Никольскш делаетъ следу юнце выводы: «слабыхъ 
ветровъ больше всехъ, сильныхъ меньше, а среднихъ еще меньше; 
это замечается во всехъ месяцахъ, кроме одного сентября, где силь
ныхъ ветровъ более, чемъ слабыхъ. Въ сложности-яге всехъ 12 ме- 
сяцевъ ветры:

Сильные. Средше. Слабые.
По общему итогу . 257 154 4223/s
Или отнош ете сильныхъ къ ( 31°|о

„  "‘“•"’.Г "
слабыхъ къ  < 51°/о

Следовательно, въ кругломъ годовомъ счету сильные вЪтры яв
ляются безъ малаго вдвое чаще носредственвыхъ п немного не вдвое 
реже слабыхъ. Сумма всехъ ветровъ относится къ числу тихихъ дней 
приблизительно:

Весною— мартъ, апрель, май— канъ, . . 5 : 1  
Литомъ— ш н ь , ноль, август'ь— к и ъ .  . , 2 : 1  
Осенью— сентябрь, октябрь, ноябрь— какъ 3 : 1 
Зимою— декабрь, январь, Февраль— какъ. 7 : 1

Следовательно самое ветреное время—зима, за ней— весна; 
осеныо-же и особенно летомъ атмосфера здешняя гораздо спокойнее. 
Вообще-же изъ цифръ общаго итога таблицы видно, что ветреное 
состоите атмосферы относится къ совершенно покойному, въ сложно
сти 12-ти месяцевъ, какъ 12:4. т. е. 3Д годоваго времени занима- 
ютъ ветры, и только l/i года атмосфера совершенно тиха.

О вьюгахъ, буряхъ и грозахъ 5-тплетшя наблюдешя даютъ сле- 
дующ1Й выводъ:

Весною. Л'Ьтомъ. Осенью. Зимой.
Дней съ  вьюгами, бурный и мятелями . 8  5 2 18
Дней съ  г р о з а м и ......................................  2 8 2 —

Резюмируя все сказанное о климате северной половины Балашов- 
скаго уезда, мы ириходимъ къ следующимъ выводамъ:

1) При умеренной годовой температуре, Балатовшй уездъ отли
чается крайне резкими колебашями ея по временамъ года. Особенно 
вредны заморозки, которые часто убиваютъ всходы проса, льна, иод- 
солнуховъ, бахчей и даже рожь захватываюсь въ цвету. Fannie осен- 
Hie заморозки не редко не даютъ созреть или совсемъ убиваютъ 
бахчи и поздше хлеба: подсолнечникъ,

(  б и б л и о т е к а >
I  с а р а т о в с к о г о  J

Л г, ' i^fiEPCHTET*/^
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2) Число осадковъ можно было бы считать достаточными если 
бы они распределялись более равномерно. Въ апреле и мае дождей 
въ Валашовскомъ уезде не много больше, чемъ въ Камышине и 
Саратове, и меньше, чемъ въ остальныхъ более северныхъ пунктахъ 
Саратовской губернш. Это обстоятельство, не благощпятное для весеннихъ 
носевовъ, можетъ еще быть парализовано быстрымъ и раннимъ по- 
севомъ яровыхъ, чтобы захватить влагу отъ тажпя зимнихъ сне- 
говъ. Вотъ причина, почему въ Валашовскомъ уезде, не боянцеся мо- 
розовъ овесъ, пшеницу и горохъ стараются сеять тотчасъ за спадомъ 
водъ, почти въ грязь, торопясь окончить посевъ не более, какъ въ 
одну неделю и даже меньше. Къ сожалешю, въ iione месяце, когда 
исчерпана весенняя влага и растешя питаются только дождями, въ 
это время дождливыхъ дней въ северной половине Балашовскаго уезда 
меньше, чемъ во всехъ другихъ нунктахъ Саратовской губернш, кроме 
Камышина и Царицына. Вотъ причина, по которой превосходные ве- 
ceHHie всходы яровыхъ, вследств1е поньскихъ и майскихъ засухъ, 
окончательно гибнутъ, какъ это и было въ 1891 году.

Еще более неблагощйятнымъ обстоятельствомъ является обычная 
засуха во время производства озимыхъ носевовъ: въ августе въ се
верной половине Балашовскаго уезда выпадаетъ столько же дождей, 
сколько въ Камышине, и вдвое менее, чемъ въ остальныхъ более 
северныхъ пунктахъ Саратовской губернш. Благодаря обычной авгу
стовской засухе, мнопе посевщики ириготовленныя паровыя поля 
оставляютъ не засеянными рожью, а весной сеютъ въ пару яровыя 
растешя, преимущественно яровую пшеницу. Такой пр1емъ нельзя не 
назвать рацшнальнымъ. Есть t-ще и другой снособъ борьбы съ авгу
стовской засухой, къ сожаленш, не практнкующшся въ уезде. Мы 
говоримъ о черномъ паре, когда взметъ парового ноля производится 
не весною, а съ осени, вскоре но снятш хлеба. Xopomie результаты 
получаются и въ томъ случае, когда взметъ пароваго ноля произво
дится возможно ранее, въ начале мая, при чемъ возможно быстро, 
черезъ немного дней вследъ за взметомъ, нолю дается хорошая боро- 
новка, которая должна следовать и после каждаго сильнаго дождя. 
TaKie щпемы обработки почвы даютъ ей возможность сохранить осен
нюю и весеннюю влагу ко времени озимыхъ носевовъ. Къ сожа
лешю, взметъ пара обыкновенно производится въ ионе, когда почва 
испарила уже всю весеннюю влагу, но недостатокъ луговъ для под- 
ножнаго корма скота и отчасти недостатокъ хозяйственная инвентаря, 
вероятно, долго еще будутъ тормозить дведеше ранняго взмета пара.
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Некоторые хозяева, а особенно крестьяне, при сухомъ лете, отказы
ваются отъ двоешя, а гЬмъ более отъ троен1я пароваго поля, и ре
зультаты, невидимому, получаются более благонр1Ятные; такъ какъ 
усиленная перепашка пара во время засухи лишь способствуешь бы
стрейшему высыхашю почвы.

3) Северная половина Балашовскаго уезда (а еще более Сердоб- 
скш уездъ) поражаетъ огромнымъ количествомъ ветровъ, которые 
дуютъ здесь три четверти года, чего не наблюдается ни на севере, 
ни на юге Саратовской губернш. Ветры свпрепствуюгь преимуще
ственно зимою, а затемъ весною. Этотъ страшный врагъ земледе.ш 
особенно вреденъ въ ноябре и декабре, когда озими, едва прикрытая 
снегомъ, лишаются своего снежнаго покрова и вымерзаютъ. Зимшя 
бури, обнажая ноля, уносятъ массу снега въ овраги, где весной онъ 
пропадаетъ безъ всякой пользы для орошешя нолей. Для противодейст- 
в1я сдувающему снегъ действш ветровъ весьма важно сеять озимое 
нодъ соху, а не нодъ борону и притомъ делать фигурное пахаше 
(кругомъ, а не вдоль, иногда чуть не на версту, такъ что ветеръ 
гонитъ снегъ, не встречая никакого препятствия въ иоперечныхъ 
гребняхъ сошной пахоты). Друпе способы задерживашя снеговъ номо- 
щпо снежныхъ или деревянныхъ щитовъ, земляныхъ валиковъ, посева 
вместе съ озимью нокровныхъ однолЬтнихъ растен1й, оставлешя 
бурьяновъ на межахъ и т. н. находятся еще въ стадш онытовъ и 
требуютъ проверки на практике.

Весной въ Балашовскомъ уезде, какъ мы видели, также дуютъ 
сильные ветры и притомъ, главнымъ образомъ, cyxie юговосточные. 
Въ короткое время они быстро изсушаютъ почву, лишая ее занасовъ 
зимней влаги, обнажаютъ корни неукренивпшхся иосевовъ, а иногда 
даже, на легкихъ почвахъ, совершенно сдуваютъ все зерно, заставляя 
земледельца пересевать яровыя ноля. Для борьбы съ весеннимъ вет- 
ромъ есть только одно средство— обсадка полей лесомъ,

Въ заключеше очерка нриводимъ здесь результаты наблюдешй, 
цроизведенныхъ въ 1885 г. въ Ерутце но программе Географическаго 
Общества.

Лесныя деревья въ 1851 году.
Распустили

листъ.
Начали терять 

листъ. Обнажились

Дубъ

Ольха . . 
Ветла . . .

Около 25 мая. О тъ червей не 24 сентября.
цв'Ьлъ. 22 »

» 30 апреля. Неизвестно.
> 1 2  > Съ 15 апреля. 24 >

20 ноября. 

18  октября.
20
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Ильмъ  
Карагачъ

Распустили
листъ.

Около 23 апреля. 
23 >

Зацвели. Начали терять
Ц В 'Ь Т Ъ .

Обнажились.

Около 18 мая. 20 сентября. 15 октября.
Осина ................. > 25 > 15 ш н я . 18 8
Л и н а ................. 26 > Съ 28 ш н я . 18 10
В я з ъ ................. » 20 » Около 9 мая. 10 > 8 >
Береза . . . . > 15 » Не зам*чено. 20 » 15
К ленъ ................. » 1ои20 > Около 21 мая. 20 > 12 >

Садовыя деревья въ 1851 году.
Распустили Зацв*ли. Плоды посп*ли.

листья.

Яблонь. • • .  . 26 апр*ля. 10 мая. В ъ  конц* поля.
Груш а  , 9 мая. 15 > Не было.
Вишня. 12 » 25 . В ъ  начал* т л я .
Черемуха . . . . 20 апр*ля. 28 апо*ля. 12 ш л я .
Калина. 1 мая. 25 мая. Не зам*чено.
Рябина 20 анр*ля. 23 » В ъ  сентябр*.

Хлебный растешя въ 1851 году.

С*ялись. Колосились. Зацв*ли. Наливали. Посп*ли.

Рожь оз. ран. 
иоздн.

Uiueii. оз. ( ^аН*\ поздн.
Пшен

Ячмень

Овесъ

Просо

Греча
Горохъ

• яр. |
ран. 
поздн. 

) ран.
\ поздн. 
I ран.
| иоздн. 
I ран.
) ноздн. 
I ран.
\ ИОЗДН.

1 августа. 10 мая. 25 мая. 10 Ш Н Я . 16 ш л я .
14 сентябр. 18 > 2 i iO H a . 13 > 1 августа.

9 августа. 26 > Незэы*чен. 20 » 30
10

ш л я .

16 20
августа.

апр*ля. 1юня. 27 ш н я . 7 Ш Л Я . 30 ш л я .
25 > 28 > 6 ш л я . 12 > 10 августа.
30 апр-Ьля. 19 > 23 ш н я . 

28 »
28 ш н я. 19

22
ш л я .

»
16 > 20 > t Не видно. 3 ш л я . 19 >
30 > 30 > ) 10 > 1 августа.

3
9

мая.
>

} 23 > Не видно.
2

6
>

»
2

* 18
»
»

29 >
|  23 > 25 i№H я. 30 1Ю Н Я . 13 >

— 18 >
16 апреля. Не зан*чено Около 20 авг.

П ти ц ы  в ъ  1851 году.

Л  I СТОЧКИ  .

Жаворонки  
Перепела. 
Дрозды. . 
Скворцы . 
Ж уравли  . 
Драхвы 
Стрепета . 
Диие гуеи

Лебеди.

Нрилет’Ьли.

Около 15 апреля.

> 14 марта.
» 9 апреля.
» 12 марта.
» 18 »

В ъ  начали аирвля. 
В ъ  начал* апр*ля. 
23 апреля.
В ъ  кони* марта.

Показались около 
29 марта.

Выводились.

В ъ  начал* августа 
посл*дше.

До 12 мая.
Около 25 ш н я . 
Рано.
Около 10 мая.
С ъ 9 мая.
С ъ 25 новя.
В ъ  конц* мая.
В ъ  начал* мая.

Зд*сь не выводятъ, 
а бываютъ л и iii ь 
пролетомъ дал*е на 
с*веръ.

Улет*ли.

12 сентября.

С ъ 15 октября.
» 25 »

Н*которые оставал. 
С ъ 5 октября.
Около 20 октября. 
В ъ  декабр*.
Съ 8 октября. 
Крупные— въ  поло
вин* октября, а ка 
зарка— въ конц*. 
Обратный пролетъ 
не зам*ченъ.



и.
I I А Р О Д О Н А  С Е Л Е Ш Е .

Заселеше уйзда. Численность, приростъ и составъ населешя. Отсутствующ ее насе- 
леше. Вы селеш я. Постороннее населеше. Грамотность. Ж илищ а.

Колонизацию Балашовскаго у'Ьзда необходимо разсматривать въ 
связи съ заселешемъ сосЬднихъ уЬздовъ темъ более, что историчесшя 
указатя до XTI1I в. настолько большею частно неопределенны, что 
не всегда возможно установить, относятся-ли они къ Балашовскому 
уезду или къ сос'Ьднимъ местностями Притомъ обозревая за- 
селеше сос'Ьдеихъ уЬздовъ, определяя время и место, где возникали 
крепости и остроги, иодъ ирикрьтемъ которыхъ могла развиваться 
мирная земледельческая жизнь, намъ уже яснее будетъ видна степень 
общественной безопастности въ Балашовскомъ уезде. которая сделала 
возможнымъ безнреиятственное заселеше его.

Не останавливаясь на древнихъ аборвгенахъ края— Буртасахъ и 
монгольскихъ олеменахъ, кочевавшихъ въ нредЪлахъ Саратовской гу
бернш, обратимся къ темъ пришельцамъ, которые были родоначаль
никами современеаго населешя губернш.

Истор1я Саратовскаго края до покорешя Астрахани (1556 г.) весь
ма смутна и оставляетъ широк1Й просторъ для археологпческихъ изы- 
сканШ, которыхъ мы зд^сь не касаемся. Вероятно, колонизационное 
движете того времени шло впереди сторожевыхъ карауловъ и отря- 
довъ и не по инициативе русскихъ князей. То были Донше и Волж- 
CKie казаки и разбойники. Кроме набеговъ и разбоевъ, они вели тор
говлю, занимались рыбною и звериною ловлей и скотоводствомъ. На 
заш тя хлебопашествомъ нЬтъ оиределенныхъ указанш, хотя оно п 
могло быть въ незначительныхъ, конечно, размерахъ. Съ n cT o p ie ro  Дон- 
скихъ и Волжскихъ казаковъ тесно связано первоначальное заселеше 
южныхъ степей Саратовской губернш. Когда возникло Донское каза
чество— вопросъ темный. Въ 1389 году Ппменъ, ироезжая но Дону, 
говоритъ о какихъ-то разбойникахъ, обитавшихъ въ верховьяхъ реки. 
Ыногочпсленныя развалины построекъ и даже целыхъ городовъ, кото- 
рыя онъ виделъ, указываюсь на существовавшее здесь некогда осед



— 42 —

лое культурное населеше, но какое— неизвестно. Во всякомъ случае, 
въ XIV стол, частые набеги ордынцевъ заставляли рязанскихъ кня
зей держать въ степи караулы, которые бы могли извещать жителей 
объ опасности. При Дмитр1е Донскомъ, кроме рязанскихъ, встречают
ся и московше караулы. Благодаря постоянному движенш погранич
ной стражи въ глубь степей, зъ конце XIII и начале X IV  в., но 
словамъ Иловайскаго, юговосточная граница Рязанскаго княжества да
леко перешагнула реку Воронежъ. За станичниками и караулами дви
гались, вероятно, и русшя поселешя, по крайней мере по некото- 
рымъ выражешямъ грамоты митрополита Алексея огь 1360 г. молено 
предполагать, что смежныя местности Тамбовской, Саратовской губер- 
нш и Донской области заняты были оседлымъ населешемъ. Грамота 
была написана «ко всемъ крестьянами обретающимся въ пределе Черв- 
леннаго Яру и но карауламъ возле Хоперъ но Дону, нонамъ и дья- 
камъ, и къ баскакамъ, икъ сотнпкамъ, и къ болрамъ...“ „о томъ же 
переделе, по великую Ворону, возлгь Хопоръ, но Дону, по карауламъ, 
церквамъ, и явлено есть, и вси ведаютъ, что тотъ неределъ не Сарай- 
CKifi.... и ныне нослалъ еемь къ вамъ Владыку Рязанскаго Василья 
съ грамотою своею: и вы поминайте его, а ношьлину церковную да
вайте ему по обычаю*. Въ концъ XV столетгя донше казаки настоль
ко усилились, что начали серьезно безпокопть и крымскихъ татаръ, и 
Ивана III, а въ 1574 году они даже взяли Азовъ, до такой степени 
возрасла ихъ численность.

Въ северной части Саратовской ryoepuiu, на границе съ Симбир
ской, инородцы издавна занимались промыслами. На Самарской луке 
они владели „бортною вотчиною, звериными и рыбными промыслами». 
Мордва имела на эти владешя граматы еще огь казанскаго царя Сафа- 
Гирея (умеръ 1549 г.), подкренленныя впоследотвш Борнсомъ Году- 
новымъ.

Сколько нибудь правильное заселеше края началось во всякомъ 
случае не ранее покорешя Казани и Астрахани (1556 г.), когда были 
построены Царицынъ, Саратовъ и Самара (1586 г.).

До основашя крепости, на месте Царицына кочевала золотая ор
да, и дворецъ Батыя стоялъ на месте церкви Ьанна Крестителя. Ца
рицынская крепость была основана въ 1555— 56 г. Иваномъ Гроз- 
нымъ, после покорешя Казанскаго царства, для ограагдешя края отъ 
набеговъ кубанцевъ. Первые поселенцы крепости были казанцы: пуш
кари, казаки конные и пение. Изъ нихъ потомъ выделились бобыли, 
потомъ мЪщане и купцы. По взятии Азова, несколько семействъ было
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изъ него переведено. Грамота Ивана Васильевича жалуетъ поселен- 
цамъ крепости громадную площадь земли, въ которую, кроме тепереш- 
няго Царицынскаго уезда, входила часть Астраханской губернш до 
Каменнаго Яра, небольшая часть Камышинскаго уезда съ речкою Та- 
ловкой, за Волгой займище и СарпинскШ островъ, а на западъ значитель
ная доля нынешнихъ земель Донскаго Войска до р. Дона. Царицынъ 
часто подвергался нападешямъ татаръ, кочующпхъ за Волгою и на 
берегахъ Кубани. *)

Оо случаю безпрерывныхъ набеговъ, отъ Царицына до Дона про
ведена была земляная лишя (въ начале XY II ст.) или валъ, который 
прикрывался деревяннымъ стоячимъ налисадникомъ и укреиленъ тремя 
земляными крепостями. 2) Впоследствш по этой линш протянута цепь 
регулярнаго войска нодъ командою генерала Тараканова.

На северъ отъ Царицына расположенъ носадъ Дубовка. До конца 
XV II столет1я Дубовка называлась городкомъ Волжскаго войска. Въ 
начале XV III ст. жители ея были донше казаки. Въ 1771 году, по 
распоряжение правительства, изъ сихъ казаковъ переведено на кав
казскую линш 517 человекъ, изъ коихъ образовать Моздоксий каза- 
ч1й полкъ.

Саратовъ построенъ былъ на левомъ берегу Волги, при устье р. 
Саратовки (на 7 в. выше тенерешняго города), но указу царя Федора 
Ьанновича въ 1591 году, для отражешя набеговъ дикихъ ордынцевъ, 
кочующихъ за Волгой, и былъ укрепленъ двойнымъ валомъ. Когда 
ордынцы разрушили городъ, то онъ былъ перенесенъ на нагорную сто
рону и укрепленъ деревянною стеною съ башнями и воротами.

Кроме этихъ двухъ крепостей, въ половине ХУ ! ст., въ царство- 
ваше Ивана Грознаго „на Волге и по некоторымъ другимъ рекамъ 
учреждены были иостоянныя сторожи съ станичными головами, волга
ми, позднее со стоялыми головами, которые своими разъездами долж
ны были обхватывать все пространство отъ Волги до Вороны, Оскола 
л Донца“ . 3)

Въ 1627 г. между Астраханью и Царицыномъ построенъ новый 
острогъ на Половыхъ. Еще раньше этого времени начали укрепляться 
и соседшя на северъ и на западъ отъ Саратовской губернш местности. Въ 
1551 г. построенъ Михайловъ, въ 1552 г. Шацкъ. Затемъ на р. Лесномъ 
Воронеже въ 1636 г. построенъ Козловъ, на р. Цне Тамбовъ, за Шац-

! )  Леопольдовъ. (Стр. 51— 56). 
s)  ibid. (Стр. 56).
3)  Поволжье въ  X V  и X V I  в15кахъ. Изслъдов. Перетятковича стр. 287.
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кимъ на р. Ломове— Верхнш и НижнШ Ломовъ; „и теми новыми го- 
родьмп и креностьми въ Ряжскпхъ, Рязанскпхъ и Шацкихъ во всехъ 
местахъ татарская война отъ прихода укреплена* Въ 1648 году пост
роены Инсаръ и Симбирскъ и между ними ироведенъ сторожевой валъ 
съ 7-ю острогами.

О военной силе украинскпхъ крепостей можно составить неко
торое нредставлеше по даннымъ Разрядныхъ книгъ. Въ 1622 году въ 
Шацке всего по наряду ратныхъ людей назначено 661 чел., въ 1627 г. 
въ Астрахани 6125 человекъ, въ Царицыне 425, въ Саратове 480, 
на Ноловыхъ 500 челооЪкъ, на Терке 2202 человека.

Эти „сторожи* и крепости дали возможность жптелямъ сосед- 
нихъ уездовъ— Шацкаго, Михайловскаго и Симбирскаго— отлучаться на 
более или менее продолжительное время въ пределы нынешней Са
ратовской губернш для зашшя хлебоиагаествомъ и промыслами. Въ то 
время па „украинахъ» Poccin, крестьяне и служилые люда пахали 
землю, занимались звериными и рыбными промыслами „наездомъ* 
изъ остроговъ и укренленныхъ городовъ, скрываясь въ нихъ при пер
вой опасности отъ воровскихъ шаекъ и дикой орды.

Въ 1622 году крестьяне дворцовыхъ деревень Шацкаго уезда вла
дели на оброке бортными ухожаями, бобровыми гонами и рыбными 
ловлями въ иределахъ нынешнихъ Балашовскаго, Аткарскаго, Петров- 
скаго и Камышинскаго уездовъ, „на реке на Медведице отъ речки Кня- 
зевки вверхъно Медведице но обе стороны до верховъ и съ малыми реч
ками*. Въ писцовой книге Шацкаго уезда 1622 г. написано: „Бортникъ 
Гришка Васильевъ сынъ Давыдовъ да 0едька Семеновъ сынъ прозви
ще Блинокъ, да села Ялту нова Ивашка Андреевъ сынъ Нырокъ,. да 
Сиирко Инановъ сынъ Шмакъ, да села Алеменева Анофрейко Аеонасьевъ 
сынъ Марымовъ ходять въ бортный Щубенской ухожай на р. на Мед
ведице, но обе стороны, до верховъ и съ малыми речками: съ Кара- 
мышемъ, и съ Калшлеи, и съ Баландинскаго юрта, и съ рЪчкою съ 
Идолгою нлатятъ 4 р. 28 алтынъ 2 деньги*. „Села Конобеева крестья
не Артемко да Максимко Агафоновъ дети Збродовы, да села Алеменева 
крестьянпнъ Корнилъ Оедоровъ, да села Ялтунова крестьяне (пере
числено несколько) платятъ съ реки Медведицы съ рыбные ловли 
н съ бобровыхъ гоповъ съ усть речки Бурлука въ верхъ по Медве
дице но речку но Князевку съ речкою Терсою денежнаго оброку 
21 алтынъ*. Въ Шацкихъ нпсцовыхъ дворцовыхъ книгахъ 1623 г.

О Поволжье въ X Y I I  и начал* X V I I I  B tn a. Перетятковичъ. Стр. 73.
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Федора Чеботова на 237 л. нанисаво: „итого . . . бортныхъ ухожаевъ 
съ лииягами и съ дубровами и съ лесами п съ полянами и съ лугами, 
и съ сонными покосы и съ дикими нолями и съ степьми и съ ра- 
меньи и съ реками и съ падучими речками и съ озеры и съ болоты 
и съ суходолы и съ бобровыми гоны и съ рыбными ловли н съ хме
левыми, и со всякими угодьп 308, да на рекахъ же но обе стороны 
но урочищамъ и съ рыбными ловли безъ вышеписанныхъ угодш 469, 
а всего 777 ухожаевъ*. Изъ этого видно, что громадное пространство 
несколькихъ уездовъ Сарат. губ. еще въ начале XYII сто.№пя входи
ло въ составъ земель дворцовыхъ пменШ и раздавалось крестьянамъ 
за оброкъ.

Кроме того, пзъ делъ Шацкаго архива видно также, что „крестья
не разныхъ селъ Шацкаго уезда издавна, съ конца XV*! века, вла
дели на оброке по обгъ стороны Хопра съ притоками Карай га
ри 2) и другими до Донскихъ предгьловъ: бортными лесами, рыбной 
и звериной ловлей, деля ихъ между собою, но жеребью, на улеши 
(паи) или же судеревщинами. Въ то старое время, въ начале XVII 
столет1я, водился но Хоиру, кроме бортной пчелы, разный дпкШ зверь: 
бобры, куницы, лоси, дшия козы и проч.“ 3)

Кроме казаковъ пбеРлыхъ, о д н и м и  п з ъ  древнейншхъ колонизато- 
ровъ Саратовскаго края были монастыри. Въ приволжской полосе Хва- 
лынскаго, Вольскаго и Саратовскаго уездовъ такими колонизаторами 
были MOCKOBCKie монастыри— Ново-СнасскШ п Чудовъ, изъ которыхъ 
последшй уже въ 1606 году владелъ рыбными ловлями на Волге въ 
нределахъ Хвалынскаго уезда. Въ колонпзацш югозанадной части Ба
лашовскаго уезда и Тамбово-Шацкаго края играли роль монастыри 
Чернеевь, Оавпнъ-СторожевскШ, Троицки! и друrie. Савинъ-Сторожев- 
смй монастырь, съ прилисанною къ нему Мамонтовой пустынью, вла
делъ въ XVII столетии бортными угожьями и рыбными ловлями на 
Хонре: „по обе его стороны, подле Котова затона,Телермонскаго леса 
и Синцева ерека; у нижняго рубежа Шацкаго угьзда и между Хоп
ромъ и Вороной на степи, къ реке Карачану и чрезъ речку Гриба
нову “ . 4)

L) Поволжье въ  X V I I  и началь X V I I I  вЪка. Перетягковичъ. Стр. 223— 224).

2)  Нритокъ Карай-гора— вероятно есть р. Карай, впадающая въ  Хоперъ въ  южной 
части Балашовскаго уЬзда.

3) Тр. Сар. Уч . А рх. Коммиссш. Матер1алы для иеторЫ заселешя Сар. края А . Н . 
М инхъ. Стр. 272.

*) Ib id . Стр. 271.
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Въ концЬ XYII столЪ'Ш происходить рядъ важныхъ историче- 
скихъ событш. который послужили толчкомъ къ усиленному и уже 
систематическому заселенш Саратовскаго края. Эго разинскШ оуитъ 
(1667 г.), гоненш старообрядцевъ, взят1е Азова и ностроеше новыхъ 
городовъ. Въ 1683 г. построена Сызрань и населена 148 солдатами, 
переведенными изъ Казани, Тетюшъ и Чебоксаръ. Въ 1684 году про
ведена новая сторожевая сызранская черта, захватившая северную часть 
Кузеецкаго уезда. *) Въ 1696 году взяие Азова ослабило татарше на
беги, тому ate способствовала и постройка въ 1697 г. трехъ крепостей: 
Павловска на Хопре, Петровска на Медведице 2) и Дмитр1евска или 
Камышина 3) на Волг*.

Заселеше южныхъ уЬздовъ Саратовской губернш тесно связано 
съ истор1ею Донскихъ и Волжскихъ казаковъ. Донское войско состави
лось изъ самыхъ разнородныхъ элементовъ: занорожше казаки, тата
ры, калмыки, бродяги, беглые крепостные, раскольники, даже поляки 
и венгры.— люди всехъ нащональностей и релиий входятъ въ составъ 
этой боевой дружины. Значительный контингента бЪглецовъ на Донъ 
доставили стропя преследовала раскольниковъ въ конц’Ь XY II ст. Го- 
нешя на расколъ, начавппяся во времена Никона, въ конц'Ь XV II сто
л е ™ , и особенно крутыя меры Петра 1, сослужили огромную услу
гу д*лу колонизацш Саратовской губернш. Преследуемые правитель- 
ствомъ раскольники въ 80 и 90 годахъ X Y II столе™ убегали въ 
украинныя места на Хонеръ и на Медведицу, пробирались въ низовое

]) (Перетятновичъ. Стр. 336.)
2)  Петровскъ основанъ въ  1698 г. 29 пони Н етр о и ъ  I.  Крепость изъ дуооваго л'Ьса 

на лЬвом ъ берегу Медведицы им^ла четырехугольную Форму и существовала до 1782 г. Во- 
к р у г ъ  былъ земляной валъ и на немъ 8 ьысокихъ башень. Подл* вала глубокш ровъ. 
Д ля заселешя вызваны желающее изъ Пензы, Саранска, Инсара, Мокшаяа, Чарды- 
ыа и Курм ы ш а, по имени которыхъ названы и улицы города. Поселенцы записаны въ  па
х о тн ы е  солдаты, воротники, пушкари и затишцики. Бывало, говорилъ одинъ ПетровскШ  
старец ъ , вид^випй Петра I -го, поТ>дешъ въ  поле на работу; вдругъ стража, стоявшая на 
б аш н ях ъ  и сторожившая кубанцевъ, выкидываетъ знакъ на длинныхъ ш естахъ, бьетъ въ  
набатт.: это былъ знакъ, что идутъ кубанцы. Мы съ  поля опрометью домой; запираемъ 
ворота  крепости, «асыпаемъ ихъ землей, влТ.заемъ на валъ и башни, етр'йляемъ, въ  нихъ  
и з ъ  н уш екъ ,ружей и луновъ. Они не отваживались на ш турм ъ; по113Днтъ вокругъ кре
пости и удаляются. (Леоиольдовъ. Стр. 88).

*) «Между жителями города Камышина сохранилось предаше о томъ, что будто бы  
в ъ  1692 году КазанскШ  воевода, бояринъ князь Черкасскш, согласно полученному указу , 
собр алъ  со всЬх ъ  городовъ Казанской области ты сячу  челов'Ьнъ изъ стрЪльцовъ и черно- 
с о ш н ы х ъ  крестьяне и СФормировалъ изъ нихъ нолкъ, который послалъ въ  конц'Ь лета  
1697 года вм^ст* съ  ихъ семействами на рЪку Камыш инку для построешя города Дмит- 
ргевска и для содержашя карауловъ и разны хъ служ бъи . К ъ  тому же времени возникнове— 
B ie  Камыш ина относитъ и грамота (о тъ  1699 г .) naTpiapxa Андриана къ  Астраханскому митро
политу , которая называетъ Дмитр1евскъ ,,новопостроеннымъ“  городомъ (ib id . стр. 248).
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Поволжье и на Донъ къ казакамъ; всюду они соединялись между со
бою, привлекали къ себе недовольныхъ общественными и релипозными 
порядками того времени, строили городки на Медведице, изъ кото- 
рыхъ распространяли свое влinnie на сосЪдшя места. Иногда они со
бирались въ болышя шайки, грабивнпя людей на Волге» 4).

Можно положительно сказать, что русскому расколу обязаны сво- 
имъ заселен1емъ верховья Дона и реки, въ него внадаюния: Хонеръ,
Медведица, Бузулукъ и Донецъ. „ ....  Тамбовшй воевода Нарышкинъ
отнисываетъ въ 1685 г. (журн. Тамб. Учен. Архивн. Комм. 18 августа 
1886 г.), что помещенные въ „Танбовъ" и Тамбовскихъ креностяхъ 
стрельцы, казаки и всякихъ чиновъ служилые люди стали бегать на 
Хоперъ, Медведицу и друпя «запольныя» речки; къ ннмъ стали 
уходить крестьяне и бобыли изъ дворцовыхъ слободъ, селъ и дере
вень; затемъ въ городъ Тамбовъ и его уездъ стали нр!езжать съ р. 
Медведицы раскольники, совращая и подговаривая крестьянъ, женъ 
мужей и дЬвокъ покидать „своп тяглые жеребья и бежать въ пхъ 
казачьи городки на Хонре и МедведицЪ и иныхъ занольныхъ реч- 
кахъ", уводягь лошадей и крадутъ оруж1е, такъ что край, но рекамъ 
Хопру и Медведице, наполнился людьми, и въ городкахъ, считавшихъ 
еще недавно но 15 и 20 человекъ, теперь— но 200 и 300 челоекъ 
и „женскаго полу много"; до этого тамъ не сеяли хлеба, а возили 
его изъ русскихъ городовъ и кормились зверями и рыбою, въ насто
ящее же время они, казаки, завели пашню и къ нимъ бЪгутъ двор
цовые, номещиковые, вотчинные и монастырсьче крестьяне, бобыли и 
боярше холоны. Значительный наплывъ беглецовъ въ низовое По

волжье совершается еще въ 1697 и 98 годахъ изъ Воронежа, откуда 
скрываются люди, чтобы избавиться огь „тяготы сгруговаго дЪла" 
(постройки судовъ при Петре I ); воеводы полковъ Белгородскаго и 
Севскаго писали, что „техъ городовъ полковые и городовые и вся
кихъ чиновъ служилые и жилецме люди, также люди ихъ и кресть
яне, покпнувъ свои номестныя земли и всяюя угодья и дворы и жи
воты, нехотя у струговаго дела и у лесной работы, и въ кормщи- 
кахъ, и въ гребцахъ, и у сгонки на нлотахъ быть, бЪгутъ на Яикъ 
и на Хоперъ, и на Медведицу, и въ иныя места, и на низовые го
рода" 2).

Въ XVII ст. верховья Дона п его притоки Хонеръ, Медведица и

' )  Перетятновичъ. Поволжье въ  X V I I  и начал* Х У Ш  вЧжа. Сгр. 245.
2) Труды Сар. Уч . А р х . Ком. Историч. очеркъ заселешя Саратов. уЬзда А . Н  

Минха. Стр. 267.
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Бузулукъ уже густо были заселены Доискимъ казачествомъ. Кроме 
воеиныхъ иодвиговъ, казаки занимались рыбными ловлями, торговлею, 
а также хлебопашествомъ, хотя последнее заняпе встречало, но край
ней мъре въ конце XY II ст., резкое противодейсте со стороны ка
зачества. Въ 1690 году войсковой кругъ, узнавъ, что по рекамъ Хоп
ру и Медведеце начали сеять хлебъ, разослалъ по всемъ городкамъ 
грамотки, чтобы никто земли не пахалъ и хлеба не сеялъ, „а если 
станутъ пахать, и того бить до смерти и грабить".

Въ начале новые пришельцы на Дону занимали городками пу- 
стыя степи но праву захвата, но съ увеличешемъ населешя оказа
лось нужнымъ разделить ноземельныя угодья (юрты) между городками 
и ограничить право вольной заимки. Отводъ земли для новыхъ город- 
ковъ сталъ производиться съ соглаая войсковаго круга. Заимщики 
новыхъ юртовъ созывали старожиловъ изъ другихъ городковъ и прини
мали бЬглыхъ, но въ X Y III ст. этотъ снособъ заселешя городковъ 
былъ запрещенъ. Въ 1705 г. войсковой кругъ, давая заимочную гра
моту на основаше новой станицы но Бузулуку, запретилъ подъ угро
зою жестокихъ наказаний принимать „новоирпшлыхъ людей, которые 
съ Руси станутъ приходить". Границы юртовыхъ угодШ определялись 
но соглашеиш въ нолюбовныхъ записяхъ соседнихъ станицъ. *)

Гонев1я и релипозныя преследовашя, которымъ подвергались ино
родцы, насильственное обращеше ихъ въ христнство, заставляли ихъ 
бросать свои поселешя среди русскихъ и бежать за сторожевую чер
ту, на крымскую сторону, въ пределы Саратовской губернш. 
Инородцы издавна владели на Самарской Луке „бортною вотчи
ною, звериными и рыбными промыслами". Мордва имели на эти вла- 
дешя, какъ уже сказано выше, грамоты еще отъ Казанскаго царя 
Сафа-Гирея, подкрепленныя Борисомъ Годуновымъ. 2) Но пно- 
родчешя поселешя въ пределахъ Саратовской губернш, во 
время Разинскаго бунта въ 70 годахъ XY II столет1я, вероятно, бы
ли раззорены и бунтовщиками, и правительственными войсками, ус
мирявшими возсташе; такъ какъ местности, расиоложенныя вблизи 
Симбирской сторожевой черты, были главнымъ базисомъ для военныхъ 
действШ понизовой вольницы. После усмирешя разинскаго бунта, и 
начинается усиленное заселеше южныхъ частей Симбирской, Пензенской 
и севера Саратовской губершй служилыми людьми, которые приходили

*) ЭконоыическШ бы тъ  землед'Ьльческаго населешя Россш  и колонизащя юговосточ- 
н ы хъ  етепей предъ крЪпостнымъ правоиъ. П . А . Соколовскш. Стр. 220. 

s)  Перетягковичъ. Стр. 232.
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въ Симбирскъ отовсюду изъ Poccin для усмирешя буята. Слу
жилые люди но одиночка или группами сами разъискивали въ Спм- 
бирскомъ у'Ьзд'Ь „за валомъ, въ крымской стороне, порозжую землю, 
дикое ноле, которое въ поместье и на оброкъ никому не отдано 
Отыскавъ земли, служилые люди били челомъ Симбирскому воеводе и 
просили дать имъ „откащика,“ который бы отвелъ имь указанную 
землю. Воевода избиралъ местнаго служилаго человека, не редко 
вместе съ подъячимъ, и носылалъ ихъ отводить землю. Отка- 
щикъ долженъ былъ обыкновенно, „не дот.зжая той норозжей зем
ли, взять съ собою тутошнихъ и стороннихъ людей, старосгъ, цело- 
вальниковъ и крестьянъ, сколько человекъ пригоже, и около той но
розжей земли сыскать (иногда прибавляется: „ болыпимъ новальнымъ 
обыскомъ") русскими людьми по святей непорочней евангельстей за
поведи Господней, а мурзы и татары и мордвою и чювашею по нхъ 
вере, по шертп: та земля, о которой бьютъ челомъ, порозжая и въ 
поместье и на оброкъ и въ ясакъ кому напередъ сего не отдана, и 
спору о той земле не будетъ, и отъ государевыхъ пашенныхъ земель 
и отъ засечныхъ крепостей не въ ближнихъ местехъ и отъ воин- 
скихъ людей уберечься мочно—ль“ . Если ответы стороннихъ людей 
оказывались благопрштными, то земля отводилась на основанш 40-й 
статьи 16 главы Уложешя и отмежевывалась отъ соседнихъ земель. 4)

Точно также и „солдаты, принимавние участю въ успиренш Разина, 
были поверстаны денежнымъ и землянымь окладомъ въ размере 
50 четвертей пахотной земли „за нолонное терпене и за раны“ . 
Пользуясь оби.1иемъ пустой земли, солдаты захватывали и соседшя но
ля безъ позволешя правительства и передавали ихъ потомству. Де
ти, братья и племянники сслдатъ, соединяясь вместе, разъискиваютъ 
по рЬчкамъ за валомъ свободныя земли и просятъ правительство объ 
отводе имъ дикихъ нолей, съ угодьями при нихъ, въ опред. размере 
(но 20 четв. человеку въ поле). Даже помещики, поверстанные въ 
приказе Казанскаго дворца 200—300 четвертей, не ограничиваясь 
этимъ ножаловашемъ, соединяются но 4 — 6 человекъ, отыскиваютъ 
землю за валомъ и просятъ Симбир. воеводу назначить имъ откащи- 
ка для отвода земли; и земля отводится. 2) Станичники нзъ инородцевъ 
иногда целой деревней, отъискавъ новыя незанятыя земли, выпраши
вали ихъ себе, обязываясь „станичную службу съ своею браиею слу
жить но прежнему “ . 3)

’)  Перетитковичъ. Поволжье въ  X V I I  и начал* Х У Ш  в. Стр. 210 • 20.
2)  ib id . (Стр. 212-213).
3)  ib id . (Стр. 214-215).
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При Екатерине 1J, после пугачевскаго бунта, вводится пра
вильное административное устройство, учреждается Саратовская губершя 
съ уездами; въ 1781 году изъ селъ и слободъ:— Сосновки, Малыковки, 
Большой Сердобы, Аткары, Труева, Балашова— создаются города: Хва
лынску Вольскъ, Оердобскъ, Аткарскъ, Кузнецкъ и Балашовъ. Меже- 
выя инструкцш и генеральное межеваше нриводятъ въ некоторый по- 
рядокъ юридичешя права землевладельцевъ. Захватное владеше из- 
чезаетъ; 15-десятинная пропорцш на ревизскую м. п. душу для го- 
сударственныхъ крестьянъ даетъ толчекъ къ общиннымъ переделамъ 
земли не только среди государственныхъ крестьянъ, но даже среди 
инородцевъ— четвертныхъ дачниковъ. Придворнымъ вельможамъ раз
даются огромныя пространства незаселенныхъ и заселенныхъ земель 
казеннаго и удельнаго ведомствъ, что ведетъ къ довольно многочи- 
сленнымъ случаямъ закреилешя вольныхъ крестьянъ— староясиловъ. 
Развиваются крупная поместная собственность и хозяйство. Колонизащя 
немецкая и возникновеше слободъ солевозчиковъ завершаюсь основныя 
характерныя черты последняго першда заселешя Саратовскаго края.

Закончпвъ беглый обзоръ заселешя Саратовскаго края, обратимся 
къ колонизацш Балашовскаго уезда, опираясь на данныя земскаго ста- 
тистическаго изслЬдовашя, а также на труды Голомб1евскаго и Хол- 
могоровыхъ.

Одно изъ древнейшихъ селъ въ Балашовскомъ уезде—се
ло Аркадакъ, заселенное великороссами православнаго исноведашя. По- 
словамъ старожиловъ, предки ихъ поселились здесь около 250 летъ 
тому назадъ (въ половине XV II века), когда кочевыя племена дела
ли набеги, для борьбы съ которыми устроены были здесь сторожевые 
посты. Завидевши набегъ, все бросали пахоту, убегали съ поля и 
скрывались въ укренленныхъ остроягкахъ. Народъ нриходилъ сбродный 
изъ разныхъ месть и был ь закренленъ впоследствш заНарышкинымъ.

Во второй половине нрошлаго столетия крестьянинъ Стенанъ 
первый заселилъ село Колено Аткарскаго уезда: пришелъ на это ди
кое, заросшее дремучими лесами (летъ 70 назадъ сведенными), место 
и ноставилъ здесь шалаши. Ближайшее селеше на югъ было Белгоза 
въ 27 верстахъ (Мишатовка), а на западъ — Аркадакъ, въ 50 верстахъ. 
•Жители с. Аркадака пришли и раззорили шалаши Степана. Онъ ихъ 
снова ностроилъ, а затЪмъ вскоре явился Арпстархъ Ивановичъ Прото- 
дьяконовъ, бывций сенатшй перенлетчикъ, который объявплъ жите- 
лямъ Колена, своп права на земли, ими занятыя и засеянныя, а так
же и на нихъ сам ихъ. Уверившись въ защите помещика, поселенцы
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оставили шалаши и поселились на правомъ берегу р. Аркадака. Отъ Ко
лена до Белгозы было чистое поле, которымь засевщики пользовались,, 
какъ хотели; не спрашиваясь ни кого, пасли огромныя стада, пахали 
и сеяли, где попало1). Въ конце прошлаго столет1я здесь водились 
разб. шайки, которыя имели станы и близь Баланды, Рыбушки и с. 
Ивановки2).

Мы видели раньше, что удельные крестьяне с. Конобеева Шац- 
каго уезда уже въ начале XVII стол, ходили на промыслы въ Ба- 
лашовшй и Аткаршй уезды. Они, конечно, строили здесь шалаши, 
станы и хутора; быть можетъ, возникали даже целые поселки. Поэто
му нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что крестьяне Шацкаго уезда, 
а особенно с. КанобЬева играли весьма видную роль въ заселенш Ба
лашовскаго и даже Аткарскаго уездовъ. Такъ, с. Бол.-Грязнуха засе
лилась около 150 летъ назадъ удельными крестьянами пзъ Тамбов
ской губ.: с. Сокольникову Ивенья, Пигерскаго и с. Конобеева Шац
каго уезда и Цнова. Переселились вследстче тесноты (церковь 107 
летъ). Въ с. Ивановку I летъ 100— 120 назадъ 15 дворовъ было 
переселено изъ с. Конобеева Шацкаго у. графомъ Разумовскимъ. С. 
Алексеевка Ивановской I вол. 120 легь назадъ заселено Разумовскимъ 
изъ с. Конобеева Шацкаго у. Первоначальные засельники великорос- 
сШскаго и мордовскаго племени Балашовскаго уезда явились главнымъ 
образомъ изъ Шацкаго и Моршанскаго уеьдовъ Тамбовской и Керен- 
скаго Пензенской губершй. МенЪе значительная часть пришла изъ Сер- 
добскаго у., изъ Тульской, Орловской, Московской, Рязанской и Вла- 
дим1рской губернШ. Малороссы явились пзъ Черниговской, Подольской, 
Волынской, Полтавской, Харьковской и Курской губершй. Малороссы шли 
сюда частью но воле помещика, который переселялъ пхъ изъ старыхъ 
своихъ имешй на новыя земли въ Саратовскомъ крае, частно то бы
ли вольные сходцы, бЪжавппе отъ иольскихъ иомещиковъ и вслед- 
CTBie релипозныхъ гонешй. Этими вольными сходцами изъ Малороссш 
въ конце прошлаго столетья заселилась вся необитаемая до того юж
ная часть Балашовскаго уезда (Песчанская, Самойловская, Красавская, 
Еловатская волости).

Село правой стороны Хопра—Болыпой-Карай — но словамъ кресть- 
янъ, очень старинное, такъ что у жителей не сохранилось никакихъ 
предашй о месте родины иервыхъ поселенцевъ. По словамъ старожи- 
довъ, таш  старинныя ирихонерскш села, какъ Дурникино, Инясево

О Стр. 141 Сарат. сборн. Томъ ).
2)  Ib id . Стр. 73.
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{правая сторона Хопра), Свинуха и Разсказань (лев. ст. Хопра) суть 
ничто иное, какъ Больше-Карайше выселки, получивппе значеше са- 
мостоятелъныхъ общинъ лишь со времени генеральная межевашя. 
Изъ этихъ селешй Дурникино, но нисколько, вероятно, преувеличен
ному мненпо крестьянъ о его давности, стало заселяться леть 300 
тому назадъ. Инясево заселилось около 200 летъ т. н., Разсказань— 
тоже. Въ с. Свинухе, но словамъ крестьянъ, новая церковь стоитъ 
20 летъ, да прежняя стояла 130 летъ; 150 летъ тому назадъ, когда 
деревня названа была селомъ, въ ней насчитывалось уже до 500 
душъ м. н. За стародавность с. Болыпаго Карая говорить еще и тотъ 
фактъ, что къ 1700 году въ нределахъ Балагаовскаго уезда суще- 
ствовалъ только одинъ церковный нриходъ— именно въ Большомъ Ка- 
рае, Где церковь была выстроена въ 1695 году.4) Со словъ крестьянъ, 
къ старымъ селешямъ надо отнести еще: Турки (возникло 300 летъ 
тому назадъ), Аркадакъ (250 летъ), Котоврасъ (200- 300 летъ). 
Романовну, Репьевку, Репное, Бобылевку (200 л.), Мордовскш Ка
рай, Завьяловку, Алмазовъ Яръ, Сестренку, Мещеряковку, Крутецъ, 
Тростянку (150— 200 летъ тому назадъ). Къ числу старинныхъ селъ 
нужно отнести с. Старо-Хоперское, которое заселилось, вероятно, рань
ше г. Новохонерска. Въ селе Завьялове церковь, по словамъ 
крестьянъ, стоитъ уже около 150 летъ. (Олыпанка Завьялов- 
ской волости основана около 150 летъ тому назадъ; церковь въ 
ней существуетъ 108 года). Изъ села Завьялова выделились мнопя, 
существующая теперь, селешя: Барское, Баландинка, Ольговка, Львов
на и друпя. О времени иервоначальнаго заселешя с. Алмазова Яра ста
рожилы ничего не помнятъ; но о стародавности этого села можно су
дить потому, что тамъ каменная церковь стоитъ уже более 100 летъ, 
а до нея на погосте была деревянная. При Пугачеве Алмазовъ Яръ 
былъ уже большимъ селомъ. С. Сестренки «старое, более 150 летъ, 
какъ уже заселилось». О иервоначальномъ заселенш с. Тростянки вся- 
шя предашя забыты. Крестьянинъ Анисимъ Дударевъ помнить «Пуга
ча»; но его словамъ, Тростянка была тогда уже большимъ селомъ. Изъ 
таблицы, составленной но иереииснымъ книгамъ 2 ревизш (1744— 7 гг.], 
Залесскаго стана Шацкаго уезда А. А. Голомб1евскимъ, видно, 
что до 1721 года въ нределахъ Балашовскаго уезда существо
вали уже следуюпця селешя: Аркадакъ (въ одномъ изъ документовъ 
1732 г. это село названо „новоноселеннымъ", такъ что можно думать, 
что оно возникло незадолго до переписи 1721 года; въ 1732 году

*) Расколъ въ  Саратовскомъ краЪ Н. С. Соколова. (Стр . 5).
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въ Аркадаке построена церковь). Боцманово. Сухой Меликъ (Колычеве) 
и д. Репьевка. До 1725 г. существовало уже с-цо Панцуровка,— ны
не с. Макарово. По карте заселешя Саратовскаго края, составленной 
А. А. Голомб1евскпмъ, ко времени второй ревпзт (1745— 47 гг.), 
въ нределахъ Балашовскаго уезда было 20 селешй. Все они распо
ложены но берегу р. Хопра и его нритоковь, не въ далеке отъ р. 
Хопра: 10 селенш на правомъ (Репьевка, Зубриловка, Макарово,
Перевесенки, Колычеве, Боцманово, Трубетчино, Турки, Пады, Алма- 
зовъ Яръ) и 10 на левомъ берегу (Потьма, Сестренки, Баклуши, 
Красный Яръ, Журавка, Бабинки, Н. Аркадакъ, Завьяловка, Котоврасъ, 
Тростянка). Хотя карта Голомб1евскаго не можетъ претендовать на пол
ноту (къ 1745 году въ Балашовскомъ уезде было несомненно боль
ше селешй, чемъ показано на карте: на карте не указаны нанр. Б. 
Карай, Дурникпно), но изъ нея все—же видно, что къ половине ХТШ 
столетья вся восточная часть уезда оставалась еще пустынной стеныо. 2) 

Ровное, открытое пространство между Хопромъ и Медведицей ни- 
чемъ не было защищено отъ нападешя ордынцевъ и разныхъ разбой- 
нпчьпхъ шаекъ: ногап, а позже калмыки, даже въ половине XYII сто- 
лепя приходили подъ Саратовъ, который удаленъ отъ Медведицы 
всего на 60— 80 верстъ, и „приходя, города и уезды вогоютъ и села 
и деревни жгутъ... людей иобпваютъ и въ иолонъ емлютъ“ . Незасе- 
ленность полосы м^жду Волгой и Хопромъ явствуетъ изъ словъ Самар- 
скаго воеводы, князя Дмитрш Пожарскаго, который въ мае 1614 г. 
писалъ: „изъ Самарскаго на Донъ степью никто не знаетъ“ . *) Набеги 
калмыковъ, татаръ, кпргпзовъ безпокоили уже водворившихся на по- 
селеше крестьянъ; такъ, въс. Аркадаке, вовремя его образовашя, но сло- 
вамъ старожиловъ, обычны были еще набеги кочевыхъ племенъ. Для 
охраны отъ нихъ были устроены сторожевые посты. Крестьянамъ часто 
приходилось бросать пашню и убегать съ ноля, завидевши на- 
бегъ. При такихъ услов1яхъ, разумеется, только немнопе рисковали 
переходить за Хоперъ съ целью основать постоянное местопребываше 
и только въ XYII веке началось заселеше местности между Хопромъ 
и Медведицей. Въ конце XYII и начале XY III столепя, вероятно, и 
образовались здесь но берегу Хопра некоторыя изъ упомянутыхъ 
выше селешй (Аркадакъ и друг!я), существовавимя до 1721—25 гг; за
селеше же восточной части Балашовскаго уезда, кроме небольшой самой 
южной окраины его, почти всецело нргизошло въ конце XY1II н нале X IX

*) Труды Сарат. У ч . А р х . коммиссш т. Ш  вып. I  и П. 
' )  Расколъ въ  Сар. кра®. H . С. Соколовъ. Стр. 7.
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C T O J itT i f l .  Такъ. только въ конце нрошлаго столет1я начали заселяться 
нынЪшшя южныя и юго-восточныя волости Балашовскаго уезда: Пес- 
чанская, Самойловская, Михайловская, Благовещенская, М.-Семенов
ская, Казачкпнская, Ново-Покровская, Львовская, Росташевская, Ива
новская I. Слобода Сал,ойловка образовалась около 1750 года, (одинъ 
старикъ записалъ въ святцы, что селу 136 лътъ). Слобода Михайловка 
заселялась съ 1800 года, Терновка Михайловской вол.— въ 1797 году. 
Въ конце X Y III века стали заселяться Росташевская, Ивановская I  
вол.; Благовещенская волость начала заселяться въ первой четверти 
текущаго столетья. Около этого-же времени водворялось населеше въ 
Мало-Семеновской, Казачкинской, Ново-Покровской, Львовской (въ послед
ней частью въ конце ХУШст.). Только две самыя южныя волости Бала
шовскаго уезда, бывппя подъ военнымъ прикрылемъ смежнаго дон- 
скаго казачества —Красавская и Еловатская,— по словамъ крестьянъ, за
селялись ранее, нежели соседшя, лежания отъ нихъ къ северу и 
востоку (вышеуказанныя Песчанская, Самойловская и друпя). Такъ, 
жители слоб. Ворониной Еловатской вол. заселились „можетъ быть, 
еазадъ тому летъ 200“ — не цомнятъ точно. Предки крестьянъ сло
боды Красавки переселились сюда лЪтъ 200 тому назадъ пзъ нодъ KieBa.

Въ заселенш уезда не маловажную роль играла вольная коло- 
низащя беглыми крестьянами, раскольниками и проч.

По сведешямъ, собранным!» во время статистическаго изслъдовашя 
уезда, вольная колонизащя имела место при заселенш следующихъ 
местностей Балашовскаго уезда. Село Бобылевка заселилась более 
170 летъ тому назадъ вольными выходцами изъ Бобылевки Лебедян- 
скаго уезда; по словамъ крестьянъ, „петь черезъ 50 после поселения 
сюда пр1ехалъ г. Л. и сталъ выбирать себе крестьянъ въ селе- 
шяхъ: Пинеровке, Щербеднне и въ Бобылевке; нроснлъ отъ крестьянъ 
400 р. ассигн. отстуннаго; въ Пинеровке и Щ^рбедине ему дали от- 
стуннаго, а въ Бобылевке не дали; крестьянъ ея и закрепостили за 
г. Л.». Въ с. Перевесенку сначала пришли (не помнятъ когда) 
pycci;ie, въ количестве 7 — 8 семей; потомъ перешли съ Бузулука хохлы. 
Кругомь здесь былъ дремучШ лесъ. Въ нослЪдотвш сами крестьяне 
добровольнонросилисьнерейти изъвольныхъвъ барше: „такъкакъ это 
тогда считалось лучше, и сначала за графомъ Чернышевымъ воль
готно было старикамъ жить“ . Въ с. Ключи. Сестренской волости, 
„летъ 200 тому назадъ нришелъ однодворецъ Зовшй съ 3-мя сыновь
ями пзъ Шацка Тамбовской губ.“ Въ д. Серпевке, Мещеряковской вол., 
более 100 летъ тому назадъ поселились первые выходцы изъ Мос
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ковской губернш: бежали отъ помещиковъ. Здесь была прежде степь 
графа Разумовскаго; на ней-то и селились беглецы. С. Большая Гря
знуха выселилась около 150, а быть можетъ и более, летъ тому на. 
задъ изъ Тамбовской губернш. Причина выселешя та, что на родине 
жить было потесней, а здесь была незаселенная, пустая степь. Пере
селились на удельную землю, за которую и платили оброкъ. С. Боль
шой Меликъ началъ заселяться более 150 летъ тому назадъ вы
ходцами изъ Керенскаго уесда, Пензенской губернш. Въ числе жителей 
есть и мордва, которая вышла изъ Пензенской губернш, вследств1е 
малоземелья. Вноследствш въ село приходило много выходцевъ 
изъ разныхъ губернш. Въ Аркадаке, но словамъ крестьянъ, се
лился народъ сбродный, пзъ разныхъ местъ, на земле, принадлежавшей 
Нарышкину, а вноследствш перешедшей къ Разумовскому. Репнинская 
волость заселена была около 150— 200 летъ тону назадъ некрещеной 
мордвой, частно русскими, изъ Чембарскаго уезда Пензенской губ. 
Переселенцы нашли въ Репнинской вол. непроходимые леса. Село Ро
мановна начало заселяться малороссами около 200 летъ тому назадъ; 
вольные выходцы Шевской губернш садились на землю Воронцова изъ 
платежа оброка, который вначале составлялъ „15 кон. ассигн. съ воротъ*.

Слобода Песчанка заселилась крепостными малороссами, которые 
бежали огь иомещпковъ изъ Шевской, Волынской и Черниговской 
губернш. Кругомъ была степь, и каждый нахалъ, где хотелъ. Въ 
1795 году правительство обязало этихъ беглецовъ— крестьянъ возить 
соль изъ Элтонскаго озера въ Камышинъ и Саратовъ. За провозъ въ 
Саратовъ возчики получали 13 коп. ассигн. съ нуда, за провозъ въ 
Камышинъ 7 кол. Крестьяне, не имевипе скота, рабоголи надъ добы- 
вашемъ соли изъ озера, получая 3 кон. ассигн. съ нуда. Отъ всехъ 
другихъ повинностей и платежей солевозчпкп были избавлены. Каз
на отвела крестьянамъ земли но 15 дес. на душу и, кроме того, но 
15 дес. на каждую пару воловъ. Въ 20 годахъ прекратилась возка 
соли и казенная палата причислила къ слободе 90 душъ однодвор- 
девъ Тульской губернш и 116 душъ Тамбовской и предписала разде
лить на души землю, которою владели до этого времени но праву 
первой заимки.

Преследовала, которымъ подвергались бродяги, заставляли ихъ 
нередко съ большою охотой приписываться въ крепостные влштель- 
ныхъ и энергичныхъ помещиковъ. Сгарожилъ с. Залесянки, Афанасш 
Крюченковъ, такъ разсказываетъ о заселенш Самойловской волости. 
Более 100 летъ тому назадъ много крепостныхъ бежало
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отъ иомЪщиковъ изъ подъ Клева, изъ Харьковской и Курской 
губернш. Этихъ б'Ьглецовъ прннималъ къ себЬ пом 'ё щ и к ъ  Са- 
мойловъ и записывалъ ихъ за собой, переменяя фамилт кресть
янъ. Такъ образовалась Самойловка. По смерти Самойлова и его же
ны, насл’Ьдниковъ не оказалось, и выморочное имЪше было отчислено 
въ казну. ВнослЪдствш сюда пришли pyccKie изъ Пензенской и 
Тамбовской губершй. При генеральномъ межеванш въ 1818 году, три 
двора, по ихъ просьб ,̂ были переселены за Терсу, за лЪсъ, и основали 
тамъ слободу ЗалЪсянку. Bet крестьяне Самойловской волости возили 
соль въ казну, а когда отстали отъ возки, то казна обрезала ихъ 
земли, и они поделили остальную по душамъ

Весьма важную роль въ заселеша Балашовскаго уЬзда играли 
Нарышкины и зат’Ьмъ Разумовские. Боярину Льву Кирилловичу На
рышкину еще *) ио нисдовымъ и дворцовымъ книгамъ 1622 года пожа
лованы въ иред'Ьлахъ тогдашняго Шацкаго уЬзда обширныя поместья 
на рЪкахъ Ворон£, Хоир-Ь. МедвЪдицЪ, ТерсЬ и Елани, занимавппя 
часть Тамбовской и Воронежской губершй и уЪзды Балашовскш, Сер- 
добск1й, Аткарск1й и Камышиншй. Изъ древнМшихъ селений Нарыш- 
кинымъ принадлежали въ Балашовскомъ уЬздЪ: Аркадакъ, Завьялов- 
ка, Пады, и Котоврасъ, куда переведены были крестьяне главнымъ 
образомъ изъ Шацкихъ вотчинъ Нарышкиныхъ, а отчасти изъ Му- 
ромскихъ, Сериуховскихъ и Каширскихъ.

* )  И зъ  д’Ьлъ Ш ацкаго архива, разбираемыхъ Тамбовской Ученой Архивной Коммис- 
ciefi, видно, что по именному указу  1691 г. пожалованы были въ  Ш ацкомъ уезде бояри
ну Л ьву  Кирилловичу Нарыш кину обширныя земли въ  поместье и запаш ку ,,да по пис- 
цовымъ и дворцовымъ книгамъ 1622 г.: леса, бортные ухожьи, рыбный, звериныя и 
птичьи ловди“ . В ъ  1761 году поверенный статсъ-дамы Нарышкиной подаетъ челобитье 
в ъ  Ш ацкую  провннщальную коммиссш, что въ  старинныхъ Ш ац ки хъ  крепостиы хъ да- 
чах ъ  Нарышкиной, при р4кахъ: Хопре, Ворон*, Медведице, T e p c i, Елани и внадаюгцихъ 
вт» нихъ речкахъ, поселились ,,не ведомо каше люди, изъ которыхъ некоторые называ
ются малоросс1анамп,“  завладевппе ея землями: паш утъ , сЪю тъ хлебъ, косятъ сЬво для 
скота, построили много хуторовъ, завели пчельники, мельницы, заводы. Посланный по 
этой жалоба отъ канцелярш поручикъ Храмцовъ донесъ, что на земле Нарышкиной в ъ  
селе Елани, дер. Щ ербечинахъ и с е м  М елингь онъ нашелъ поселешя разныхъ помегци- 
ковъ и ясаш ныхъ крестьянъ,.. и 260 дворовъ мордвы, выш едшихъ изъ деревень Керен- 
скаго и Темниковскаго уездовъ, которая приняла здесь крещеше, построила въ  населен
ной ею деревне церковь въ  честь Покрова Божьей Матери и деревню назвала селомъ Пок- 
ровскимъ (Больш ой М еликъ )... Мордва— новокрещены въ  1744 г. просила у  опреде
л е н н а я  въ  Казанскую , Астраханскую , Нижегородскую и Воронежскую губершй къ  пере
с е л е н а  новокрещенъ советника Ярцева, дабы за крещеше позволить поселиться на дикой 
порозжей земле, почему она и поселилась на речке Мелике Керенскаго уезда; земля ока
залась потомъ принадлежащей Нарышкиной. Новокрещенвые изъ мордвы и другихъ ино- 
родцевъ получали въ  1740 годахъ и позже за крещеше трехлетнюю льготу, т, е. свобо
ду отъ  податей на S года. (Труды Сар. У ч . А рх. Ком. T . I I .  Вып. 2. Стр. 272— 273).
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Таблица г. Голомб1евскаго, составленная но перениснымъ книгамъ 
2 ревизш (1744— 7 гг.) ЗалЬсскаго стана, довольно сильно расхо
дится съ показашями старожиловъ какъ относительно времени, такъ 
и способа заселешя земель Нарышкина. Таблица Голомб1евскаго отно- 
ситъ время заселешя къ первой половине X V II1 столеия и говоритъ 
только о заселенш, нроизведенномъ по воле помещика изъ его ста- 
рыхъ вотчинъ. Разсказы старожиловъ относятъ первоначальное посе- 
леше къ концу XVIII столъачя н говорятъ о вольномъ заселенш и 
посл'Ьдующемъ закрепощен!и. Челобитье новереннаго статсъ-дамы На
рышкиной, поданное въ 1761 г. въ Шацкую нровинщальную коммис- 
сш. нроливаетъ свЬтъ на это разноръч1е. Поверенный жалуется, что 
на старинныя Ш ацш кр’Ьностныя дачи Нарышкииыхъ, ножалованныя 
по писцовымъ и дворцовымъ книгамъ 1622 г. и по именному указу 
1691 г., „поселились неведомо uanie люди, пашутъ, сеютъ хлебъ, ко- 
сятъ сено для скота, построили хутора, завели пчельники, мельницы 
и заводы“ . Посланный но жалобе поручикъ Храмцовъ действительно 
нашелъ на земляхъ Нарышкиной носелен1я разныхъ номещиковъ и 
ясачныхъ крестьянъ, въ одномъ изъ которыхъ была построена даже 
церковь. Эти самовольные засельники не хотели признать власти по
мещика, и въ 1767 г. но Хопру и Медведице, на земляхъ Нарыш- 
кпныхъ, вспыхнуло возмущеше, для усмирешя котораго была послана 
команда. Такимъ образомъ, таблица Голомб1евскаго, говоря о времени но- 
строешя церквей и о нереселешяхъ, нроизведенныхъ но воле поме
щика, не устраняете еще достоверности преданШ старожиловъ.

Относительно отказа земель разнымъ лицамъ въпределахъ Балашов
скаго уезда имеются данныя въ ,,матер1алахъ для исторш колонизацш Са
ратовская северовосточнаго края до второй половины XVIII в.“  В. и Г. 
Холмогоровыхъ (Построен1е и освящеше церквей *). Такъ, H a n p f -  

меръ, по поводу вотчины графа П. Чернышова, въ пределахъ которой на
ходилось село Перевесенки Балашовскаго уезда, въ отказныхъ кни- 
гахъ отказу Керенца дворянина Степана Дуракова 1723 года напи
сано: отказано генералъ-машру Григорпо Петрову сыну Чернышову, 
поручику Ивану Герасимову сыну Ностельннкову, прапорщику Ивану 
Якимову сыну Гвоздеву съ товарищи изъ норозжихъ земель дйкихъ 
ноль поместной земли въ Ееренскомъ уезде, за Керенскими и за Ло- 
мовскими валами, въ урочищахъ, но меже отъ нерваго урочища отъ 
Рузановскихъ вершинъ внизъ но правой стороне подле межи и гра
ней нижеломовцевъ Оедора Озерова съ товарищи до устья речки Ру-

* ) «Труды Сар. У ч . Ком. Т . I I I .  Вып. I I .* .



зановки, а отъ устья черезъ реку Хонеръ и, нерешедъ реку Хонеръ, 
поворота на л^во на нришлинь борь и по инымъ урочищамъ но обе 
стороны реки Хопра, въ томъ числе означенному генералу Чернышову 
пашни 200 четвертей въ поле, а въ дву нотому-жъ».

Помещики переселяли на жалованныя имъ земли крестьянъ ве
ликороссовъ изъ разныхъ губерн1й средней Poccin; выселенные ими 
малороссы — уроженцы главнымъ образомъ Черниговской губернш. 
Мордва переселялась больше изъ Пензенской губернш. Губернш сред
ней Poccin, давпйя носеленцевъ— великороссовъ Балашовскому уезду, 
преимущественно следуюния: Тамбовская, Пензенская, Тульская, Ря
занская, Московская, Воронеясская, Владишрская, Калужская, Орлов
ская, Тверская и Курская.

Особенно обширны были въ пределахъ Балашовскаго уезда по
местья г. Нарышкина и графа Разумовскаго. Посредсгвомъ водворешя 
крестьянъ изъ разныхъ месть средней Poccin и перевода ихъ изъ 
одной местности Балашовскаго уезда въ другую, г. Яарышкинымъ за
селялись следуюния волости уезда: Котоврасинекая, Львовская, Ка-
зачкинская, Ново-Покровская, Мало-Семеновская, Красавская, Завьялов- 
ская, Падовская и Аркадакская. Разумовскш заселялъ, частью велико
россами, частью малороссами, волости: Аркадакскую, Росташовскую, 
Ивановскую I, Мещеря ко векую. Андреевскую, Крутцовскую. Екате
рина Ивановна Нарышкина вышла замужъ за гетмана гра
фа Кирилла Григорьевича Разумовскаго, который и началъ заселять 
старинныя вотчины Нарышкиныхъ своими крепостными изъ Черни
говской п Тамбовской губ., тогда какъ Нарышкины заселяли Бала- 
шовск1я дачи только великороссами изъ центральныхъ губерйй.

Д. Подгорная Аркадакской вол. (Машевка) заселялась 90— 100 летъ 
тому назадъ малороссами с. Машева Черниговской губернш, откуда ихъ 
в&звалъ Разумовшй и далъ льготу— не отдавать въ рекрутшй наборъ 
сыновей переселенцевъ, а лишь внуковъ ихъ. Такъ же образована 
была Разумовскимъ и д. Нескучная изъ выходцевъ Черниговской гу
бернш; туда же была переселена п часть великороссовъ изъ с. Арка- 
дака. Отъ Разумовскихъ Аркадакская волость перешла къ Абазй. 
Ивановская I -я волость также вся заселена крепостными изъ Черви- 
говской губ., изъ Шацкаго уезда Тамб. губ. и изъ с. Аркадака Разу
мовскими. отъ которыхъ крестьяне перешли къ Саловымъ и Уваровымъ. 
С. Ивановка I -я заселилась около 100 — 120 л. назадъ, когда были 
переселены Разумовскимъ 15 дворовъ изъ с. Конобеева Шацкаго уез
да. Затемъ перешли къ Репнину, а потомъ къ Салову. У Разумовска-
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го были на оброке; на барщину вышли въ голодные годы 1833—34. 
Въ д. Дубовой 100 летъ назадъ жили хуторами 3 двора; къ нимъ 
затЬмъ были причислены Разумовскимъ нисколько крестьянъ изъ с. 
Аркадака, а около 80 летъ тому назадъ—малороссы изъ Черниговской 
губернш. С. Алексеевка летъ 120 назадъ заселена Разумовскимъ 
крестьянами с. ЕопобТ>ева Шацкаго уезда, Д. Ходаковка заселена летъ 
65 назадъ Разумовскимъ крестьянами Аркадака, а загЬмъ изъ сс. Ан- 
дреевки, Подризники и Беловки Андреевской волости. 100 летъ тому 
назадъ 2 брата изъ с. Бакуръ Сердобскаго уезда поселились хуторомъ 
на зем.lit) Разумонскаго и сделались его крепостными; лЪтъ 80 на
задъ Разу MOHCKitt переселилъ сюда малороссовъ изъ с. Камень (>П вер- 
скаго уезда Черниговской губернш: образовалась д. Ченушка. Д. Гри
горьева заселена л'Ьтъ 100 тому назадъ Разумовскимъ крестьянами 
Шацкаго уезда и малороссами Черниговской губ. Большинство кресть
янъ д. Шеитаковкп выходцы с. Аркадака, частью изъ Шацкаго уез
да, изъ нодъ Москвы; а малороссы— изъ д. Шентаковки Черниг. гу
бернш. Все крестьяне Разумовскаго были на оброке и только съ не- 
реходомъ ихъ къ Уваровымъ, Саловымъ, Львовымъ и другимь номе- 
щикамъ поступали на барщину. Подати платили Разумовскому 120 р. 
ассиг. съ тягла. Въ д. Дубовой, но словамъ старожиловъ, оброкъ былъ 
разный: „кто посильнее— 60 руб. ассиг., съ бедныхъ 30 р., а кто не 
могь платить, тотъ хлебъ нрисевалъ въ экономш*. Въ д. Григорьевке 
давали оброкъ Разумовскому 40 р. ассиг.

Все разсказы старожиловъ указываютъ на oosuiie лесовъ и об- 
пшрныхъ степей, среди которыхъ селились первые жители. Это давало 
возможность вести крестьянамъ обширное скотоводство. Пашни заним- 
ли сравнительно небольшое пространство и потому вполне понятно 
общее указаше крестьянъ, что 60—80 летъ тому назадъ, редко более, 
царило заимочное владеше нахатными угодьями: каждый крестьяадшъ 
выбиралъ любое место среди степей и раоиахивалъ его. Старожилы 
утверждаютъ, что первые переселенцы быстро богатели, темъ более, 
что они пользовались отъ номещиковъ первое время значительными 
льготами. Прежде, чемъ зоводить собственное хозяйство на новыхъ 
земляхъ, помещики (РазумовскШ, Воронцовъ, Нарышкины) стремились 
къ тому, чтобы поставить на ноги носеленцевъ, а для себя нриюрести 
денежныя средства —оборотный каниталъ. Поэтому до 30 годовъ, не
видимому, нигде не было барщины, а денежный оброкъ. РазмЪръ этого 
оброка вначале былъ крайне незначптеленъ. Въ с. Романовну, къ 
Воронцову, около 200 летъ тому назадъ шли малороссы изъ Шев-
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ской губернш, и помещикъ, по словамъ старожиловъ, облагалъ пхъ 
ничтожнымъ оброкомъ „но 15 кои. ассигн. съ воротъ". Съ увеличешемъ 
благосостояния, съ ростомъ скотоводства и хлебопашества, размерь 
оброка возрасталъ и къ нынешнему столетпо достигь 40— 60 р. ассиг. 
Вместе съ темъ оброкъ, въ некоторыхъ по крайней мере случаяхъ, 
ириеимаетъ характере нодходнаго обложешя, какъ эго мы видимъ 
въ д. Дубовой Ивановской волости, а беднота, не могущая вести 
самостоятельная хозяйства и платить обрс.ка, пдетъ на господшя 
работы въ эконом1яхъ помещиковъ, которыя начали возникать. Эконо
мическая экснлуатащя земли продолжала развиваться, нриростъ насе
ленья усиливаться, а наплывъ нереселенцевъ шелъ въ громадныхъ 
размерахъ, занимая безлюдныя степи, которыми свободно распоряжа
лись соседке поселяне, не спрашивая кому они принадлежать. Явилось 
„утеснеше въ земле" и въ начале настоящаго столетия заимочное вла- 
деше пашней исчезаетъ, уступая место уравнительной раскладке зем
ли но тягламь, по душамъ. Увеличивать далее оброкъ представлялось 
затруднптельнымъ, а развившаяся экономическая запашка требовала 
болынаго количества рабочихъ рукъ, и вотъ въ 20— 30-хъ годахъ це
лый рядъ селешй переходить съ оброка на барщину. Въ некоторыхъ 
селешяхъ переходъ этотъ совналъ съ 1833—34 г. голодными года
ми, когда крестьяне не имели средстве не только для уплаты обро- 
ковъ, но п для собственнаго прокормлешя. Къ этому присоединилась 
еще одна важная причина: дроблеше нутемъ наследовашя, продажи
и выдачи въ приданое громадныхъ ноземельныхъ лятифундш, которыя 
принадлежали нрнжнпмъ владельцамъ-вельможамъ; Разумовскому, Во
ронцову, Нарышкину. Новые, не столь крупные владельцы, естествен
но старались извлекать изъ доставшихся номестШ больше дохода, 
чемъ прежше собственники, а для этого было одно средство— срочная 
барщина, и урочныя работы, которыя, постепенно возростая, достигли 
въ некоторыхъ пмешяхъ до чрезмерной тяжести и были причиною 
экономическая раззорешя некоторыхъ деревень. Вирочемъ у некото
рыхъ помещиковъ (Воронцовыхь, Нарыпшшмхъ) оброчная система про
должалась до самаго освобожденья. Въ Котоврасвнской волости, въ 
именш Нарышквныхъ, оброкъ быль 10 руб. съ души; на душу дава
лось 10 дес. иахатной земли; въ с. Котоврасе половина крестьянъ 
была на барщине. Въ д. Шсиелевке, быв. Бахметьевой, платили съ 
тягла 60 руб. асс. Въ Падовокой волости у Нарышкина нередъ осво- 
бождешемь крестьяне были на 10 рубл. оброке съ души (получая 10 
дес. пашни); на барщине были только недоимщики. Въ большинстве
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селешй крестьяне получали пахатной земли 2 сороковыхъ десятины 
въ иоле или 6  дес. во в с ё х ъ  ноляхъ на тягло. Въ Ивановской и Ал- 
мазовской волостяхъ Уварова—2‘/а дес. въ поле, всего 7*/а дес. на 
тялго. Луговъ и леса получали различное количество. Въ Алмазовомъ 
Яру на тягло давалось */в сор. дес. луговъ, а леса на ремонтъ но- 
строекъ и дрова—сколько нужно. Въ Алексеевне Ивановской волости 
отводили луговъ 1 7 2 - 2  дес. на тягло.

Почти все крестьяне, получивппе не полный или дарственный 
наделъ, поступали противъ желашя помещиковъ, иредлагавшихъ пол
ный наделъ. Некоторымъ иомещикамъ удалось насильно навязать 
крестьянамъ полный наделъ путемъ довольно крутыхъ мЪръ, о чемъ 
крестьяне всноминаютъ теперь съ благодарностью. Причины отказа отъ 
нолнаго надела въ большинстве случаевъ одне и те же. Крестьяне 
были уверены, что земля и такъ, безъ выкупу отойдетъ къ нимъ. Они 
боялись, что большой наделъ, связанный съ большими платежами, 
новедетъ къ накопление недоимокъ оброка помещику и возстановитъ 
въ той или иной форме крепостную зависимость. Богатые крестьяне 
боялись, что накопление недоимокъ повлечешь за собою раскладку ихъ 
на состоятельныхъ домохозяевъ но круговой поруке, случаи примене- 
шя которой бывали въ крепостномъ состоянш. Наконецъ во всехъ 
безъ исключешя владельческихъ общинахъ въ 60 хъ годахъ сумма 
платежей, лежащихъ на крестьянахъ, значительно превышала арендныя 
цены на землю, и стало быть нолучеше большого надела въ то вре
мя было не выгодно, нравильнаго же представлешя о росте арендныхъ 
ценъ, который совершенно измвнилъ отношеше мелсду плате
жами и доходностью земли, у крестьянъ, очевидно, не могло быть. 
Справедливость требуетъ сказать, что и помещиковъ, иредлагавшихъ 
крестьянамъ полный наделъ, не всегда руководило чувство гуманно
сти и безкорыстгя, а нередко тотъ же ошибочный разсчетъ, который 
ввелъ въ заблуждение крестьянъ. Мы ириведемъ здесь несколько ири- 
мбровъ, которые указываютъ ростъ арендныхъ ценъ. Въ с. Алмазовъ 
Яръ земля только после 10 летъ стала окупать платежи. Въ д. Под
горной, Аркадакской волости, прежде убылыя души насильно навязы
вались на состоятельныхъ и только въ послъдше 15 летъ, когда зем
ля начала окупать платежи, убылыя души перестали поступать въ 
общество: старые владельцы не разстаются съ ними. Въ Свинухе
(Разск. вол., госуд.) прежде выморочные наделы силою накладывали на 
богатыхъ, а теперь землю делятъ но наличнымъ душам ь (1883 г.). 
Въ с. Больш. Карае (госуд.) вскоре после X ревизш при сдаче на-
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дЪла за подати, влад’Ьлецъ земли долженъ былъ еще приплачивать 
арендатору на каждую душу 3 р. сер., а выморочный души разверсты
вались по сотнямъ и наваливались на тЬ семьи, которыя долго рекру- 
товъ не ставили. Теперь дЪлнтъ землю но наличнымъ душам ь. Въ сл. 
Самойлов  ̂ въ 70 году сдали крестьяне 700 сот. на 6 л'Ьтъ, но 5 р. 
10 к. за сотенникъ.

Всл,Ёдств1е обил1я земли и дешевизны арендныхъ ц1>нъ, мнопе 
крестьяне, по выхода на волю, над'Ьлъ свой не пахали, а сЬяли хл'Ьбъ 
на арендной земл'Ь. Такъ въ с. Ивановкъ лишь спустя 4 года носл'Ь 
воли стали распахивать крестьяне свой над’Ьлъ. Д. Дубовая, той же 
волости, полученный над'Ьлъ залужила на 12 л’Ьтъ въ виду того, что 
сос-’Ьдн1я земли сдавались по 2 р. сер, за сороковую десятину. Въ д. 
Ходаковк'Ь. той-же волости, крестьяне 6 л'Ьтъ не пахали полученный 
над'Ьлъ. Въ д. Григорьевич, той-же волости, крестьяне, получивъ въ 
над'Ьлъ (не полный) луговую землю, 15 л’Ьтъ не распахивали ее, сЬя 
на арендной, которая сдавалась по 10 р. сер. за сотенникъ въ 41/* 
дес. (2 р. 22 к. за десятину). Въ о. АркадакЬ крестьяне распахали 
полученный ими неполный над'Ьлъ лишь въ 1877 году. Въ этихъ 
случаяхъ мы можемъ наблюдать процентъ постепенной распашки и 
раздала земли довольно анологичный тому, какой нроисходилъ въ ста
рину. Въ д. ГригорьевкЬ, Ивановской 1-й волости, крестьяне вышли 
на малый над'Ьлъ и получили не нахатную, а луговую землю, которую 
втечете 15 л’Ьтъ не пахали, оставляя подъ выгономъ. Понятно, 
крестьъне, не имЬвипе скота, обижались, что земля ихъ даромъ про- 
надаетъ, а они платятъ нодати, не имЬя возможности пользоваться 
выгономъ. Уступая ихъ требовашямъ, м1ръ нозволилъ въ начал’Ь 
70 -хъ годовъ 19 душамъ безскотинныхъ домохозяевъ распахать по 
10 саженъ на душу (‘/з дес.). Спустя 6— 8 лгЬтъ безскотиннымъ 
крестьянамъ еще прибавили по десяти саженъ, a xoponiie хозяева не 
пахали еще над’Ьла. Черезъ три года и владельцы скота также рас
пахали по 10 саж. на душу, а въ 1882 году уже вся земля была 
распахана, иричемъ 36 душамъ безскотиннымъ дали по 1 дес., а вла- 
дЪльцамъ скота по 0,73 дес. на душу. Въ д. Ходаковк'Ь, той же во
лости, по нолучен1и надъла крестьяне 6 л'Ьтъ его не пахали; за- 
т'Ьмъ б'Ьдняки стали понемногу его распахивать, а черезъ 10 лЬть 
весь над’Ьлъ былъ распаханъ.

Въ с. Ивановк'Ь 1-й можно вид'Ьть сЬвооборотъ, который уста- 
новленъ крестьянами на непаханыхъ земляхъ. По нолученш над’Ьла, 
4 года его не пахали. затЬмъ втечеше 7 л'Ьтъ сЬяли яровые хл'Ьба
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безъ отдыха и потомъ на 5 легь пустили въ залежь, затЪмъ летъ 
6--7 снова сеяли яровые и только въ 84 году перешли къ трех- 
нольному севообороту.

БалашовскШ уЬздъ, какъ самостоятельная административная еди
ница, началъ существовать одновременно съ учреждешемъ саратов- 
скаго наместничества, т. е. съ 1781 года. Городъ Балашовъ пре- 
образованъ изъ дворцоваго села Балашова. Въ 1799 году онъ былъ 
упраздненъ, а въ 1804 году опять сдЪланъ городомъ. По преданно 
старожиловъ, на месте г. Балашова въ старину жплъ разбойннкъ Ба- 
лашъ, къ которому приставали гуляпие люди. Въ начале 18-го сто- 
л е м  село Балашове стало заселяться выходцами, преимущественно 
изъ Московской губершй. Пользоваше землей было въ старину заи- 
мочнымъ. Балашово находилось близь нынешняго села Репнаго, но, 
всл1}дств1е заносовъ земли песками, торговый людъ сталь переселять
ся на место нынешняго города Балашова, а крестьяне хлебопашцы 
разселились по окрестностямъ. Въ 1833 году Балашовъ сгорелъ, ме
щанскую землю заселять не позволили и выселили крестьянъ на ме
сто нынешней Ивановки Н-й, на землю удельнаго ведомства. По ве
домости казенной палаты за 1786 г. въ г. Балашове было только 58 
дунгь купцовъ и мещанъ. Въ томъ же году въ другихъ городахъ Са
ратовской губершй было: въ Саратове 3463 души, въ Кузнецке 2405 
душъ, въ Вольске 2352, въ Сердобске 1791, въ Аткарске 1010, въ 
Хвалынске 977, въ Царицыне 627, въ Камышине 469 и въ Петров- 
ске 307, въ Хонерске 280. Такимъ образомъ, Балашовъ былъ наи
менее населеннымъ городомъ въ нределахъ наместничества *). Въ 
1830 году Балашовъ является нредноследнимъ по количеству населе- 
Н1я среди другихъ городовъ Саратовской губершй.

Въ 1830 году жителей было:
М уж чияъ. Женщинъ.

В ъ  г. Саратов1;............................. 19554 16410
,, В о л ь с к е .................................. 5480 5606
,, К у зн е ц к* .................................. 3608 4117
,, Метро веке . . , ................. 2962 2902
,, Царицыне . . . . . . 3317 1936
,, К а м ы ш и н е ............................. 2680 1936
,, Х в а л ы н с к е ..................... 1939 2198
,, Посаде Д у б о в к е ................. 2167 1843
,, С е р д о б с к е ............................. 1337 1352

Балаш ове . . ................. 1019 1085
,, А т к а р с к е .................................. 806 793 *)

И т о г о .................................. 561571 551956

* )  «Саратов. Сборн.» 1 т. «Матер1алы для иеторш г. Кузнецка» свящ . А . Смирнова. 
* ) „Хозяйственное онисаше Ьалашовскаго уезда“ А . Никольскаго. Стр. 33— 34.
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По носледннмъ оффищальнымъ даннымъ (къ 1 января 1890 го
да) общая населенность Балашовскаго уезда определяется въ 289036 
душъ, а всей Саратовской губершй въ 2420032 души. По сравнению 
съ другими уездами онъ занимаетъ 3-е место, такъ какъ выше его 
но населенности стоять лишь КамышинскШ и СаратовскШ уезды 
(333382 и 306514 душъ). Изъ 289036 душъ въ самомъ городе Ба
лашове проживаете 11030 душъ, а въ уезде 278006 душъ. Какое 
место занимаетъ г. Балашовъ среди другихъ городовъ Саратовской 
губернш по своей величине, а БалашовскШ уездъ между другими 
уездами но относительному количеству въ немъ городскаго населенья, 
можно видеть изъ следующей таблицы: *)

y t>3 Населеше укздныхъ 0/о городскаго
городовъ. населен!».

СаратовскШ ......................................  119522 39,о

Ц а р и ц ы н е к Ш .................................. 52098 а) 37,s

В о л ь с к Ш ..........................................  38550 19,з

К у з н е ц к Ш .................................   . 23051 12,7
ХвалынскШ  .  .............................. 22642 10,6

П е т р о в с н ш ......................................  16385 6,s
К а м ы ш и н с к Ш .................................. 17819 5,«

Б а л а ш о в с к Ш .................................. 11030 3,8

О ер д об скШ ......................................  7659 3,5

А т к а р с к Ш ......................................  7915 2,7

Но г у б е р ш й ............................1 . 316771 13,i

Балашовъ по своей величине является въ настоящее время вось- 
мымъ городомъ въ губерн1и, превосходя но численности населешя 
лишь Аткарскъ и Сердобскъ; населеше его составляешь около 4 %  
населешя всего уезда; т. е. по проценту городскаго населешя онъ 
превосходить тоже только АткарскШ и Сердобскш, уступая всемъ 
остальнымъ уездамъ.

Въ 1830 году БалашовскШ уездъ и мелъ около 12 чел. на квадр. 
версту, въ 1852 г., по отчету балашовскаго земскаго суда, 3)— около 
17 человекъ, а въ 1889 году уже 30 чел. на кв. версту. Въ на
стоящее время но плотности населешя БалашовскШ уездъ занимаетъ 
8-е место среди другихъ уездовъ губернш (безъ города 7-е), какъ это 
видно изъ оледующихъ цифръ 4).

' )  «Статист. Сборн. по Сарат. губ. за 1889 г.> изд. Сарат. Статистич. Комитета.
2)  С ъ  Иосадоыъ Дубовкою.
3)  «Хозяйственное описаше Балашовскаго у'Ьзда» А . Никольскаго. Стр. 34 — 35.
4)  «Статистич. Сборникъ Сарат. губ.». Пространство уЪздовъ взято по Ш вейцеру.
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У*зды- Плотность населешя на 1 кв. версту
Съ городами. Везъ  городовъ.

К у з н е ц к Ш .........................  42,9 37,4
С а р а т о в с ю й .....................  42,6 26,2
В о л ь с к ш .............................  42,1 34.з
Х в а л ы н с ш п .....................  40,s 36,.-
П е тр о в с к ш .........................  40,в 38,о
К а м ы ш и н с к Ш .......................  33.8 32 .i
Сердобсшй . . . . . . .  33,з 32,i
Б а л а ш о в с к ш .....................  30,о 28,э
А т к а р с ш й .........................  23,з 22. е
Ц а р и ц ы н сш й ..................... 22,7 14,2

По губерш и .....................  33,6 29,2

Численность собственно крестьянского наличпаго населешя Ба- 
лашовскаго уезда определилась но переписи J8 86  г. въ 246630 душъ 
обоего пола (или 37931 дворъ), живущихъ въ 286 селешяхъ и 
466 земельныхъ общинахъ, Большинство селенш находится въ се
верной части уезда. Въ северной части правой стороны Хопра осо
бенно много неболынихъ селенш. которыя лежатъ въ' блпзкомъ раз- 
стоянш другъ отъ друга. Въ южной части правой стороны Хопра 
напротивъ расположено немного крунныхъ селешй лишь по pp. Хопру 
п Караю; пространство же между Хонромъ и Караемъ, а также меж
ду Караемъ и западной границей уезда почти не имеетъ поселенш 
Довольно редко расположены селешя и въ обширной южной части ле- 
яой стороны Хопра: здесь также селешя лежатъ главнымъ образомъ 
по рекамъ: Хопру, Елани, Терсе и ихъ притокамъ.

По племенному составу все поселешя уезда делятся следующимъ 
образомъ:

Число селешй. °/о ихъ.
Великороссы ............................. 256 89,6
М а л о р о сс ы .................................. • 7 2.4
Мещеряки . . . ..................... 5 *1 V
Великороссы и малороссы . . . . 12 4,2
Великороссы и мордва . . . . 6 V

286 100

Семь чисто-малоросЫйскихъ селенш (Малая-Оеменовка, Еловатка, 
Воронина, Красавка, Михайловка, Старо-Хоперское, Романовна) разбро
саны по южной части уезда на левой стороне р. Хопра, за исклю- 
чешемъ Романовки, лежащей на правой стороне. Мещеряками заселе
ны 4 селешя Благовещенской волости (Благовещенское, Авдотьино, 
Александрова, Елизаветино) и одно селеше Еазачкинской волости 
(д. Анно-Усиенская). Мещеряки этихъ селешй были переведены кн. 
Васильчиковымъ въ 1812 г. изъ с. Трубетчины Лебедянскаго уезда 
Тамбовской губернш. Смешанныя изъ малороссовъ и великороссовъ
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селешя, также какъ и чисто-малороссШшя, находятся большею частью 
въ южной части уезда (семь въ Самойловской и Песчанской вол.). 
Мордва смешанная съ великороссами живетъ во всЬхъ селешяхъ Рен- 
нинской и Мордовско-Карайской волостей.

Величина селенш Балашовскаго уЬзда, если принимать въ раз- 
счетъ лишь коренное крестьянское населеше (наличное), колеблется 
отъ 1 двора (2 селешя: хутора БЬлянкинъ и Казаковъ Шенелевской 
волости) до 1438 дворовъ (сл. Самойловка), а въ среднемъ равняется 
133 дворамъ. Наибольшею среднею величиною отличаются селешя ма- 
лорусшя (399 двор.), наименьшею великорусшя (112 дворовъ); меж
ду ними промежуточное полоя:еше занимаюсь селена смешанныя— 
изъ великороссовъ и малороссовъ (346 двор.), изъ великороссовъ и 
мордвы (300 дв.) -и населенныя мещеряками (126 дв.). Если оста
вить въ стороне нлеменныя различ1я, то все селешя уезда, но своей ве- 
гичине, распадаются на следующш группы:

Число дворовъ. Число селен
До —  10 12

11— 25 28
26— 50 56
5 ! — 100 87

,, 101— 150 31
151— 200 22

., 201—  250 15
„  251—  300 6
,. 3 0 1 -  400 8

4 0 1 -  500 10
„  501— 600 4
,, 6 0 1 -  00 0
„  701—  800 3
,. 801—  900 1
„  901— 1000 0
,, 1001 — 1100 2
,, 1101-1438 1

И т о г о .................................................................................. 286

Какъ выше указано было, въ 286 селешяхъ Балашовскаго уез
да насчитывается 466 земельныхъ общинъ, т. е. въ среднемъ на 1 
селеше приходится немного более 1,5 общ. Въ частности же:

Съ общиной. 
1 
2
3
4
5
7
8 
9

11
J2
2i
34

Входящ ихъ въ  составъ сложныхъ 
общинъ

Селешй.
235
12

7
3
4 
2 
2 
3

1 |-1 выс. ')  
2 
1 
1
12

Въ ннхъ общинъ. 
235 
24 
21 
12 
20 
14 
16 
27 
11 
24 
22 
34

(по 2 селешя в ъ  к а т
дой общин*) 6

Итого .......................... 286 s) 466

in (с. Потьм* Сестренской вол.) 10 цЪлыхъ общинъ и еще часть 
>, владт.ющихъ землею совместно съ  выселкомъ, называемымъ

' )  В ъ  этомъ селеши (с . Потьм* Сестренс! 
общины госуд. крестьянъ, владт.ющихъ землею совместно съ  
«Потьминскими хуторами».

а) С ъ  «Потьминскими хуторами».
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Средняя величина общины=81 двору=529 душамъ обоего иола. 
РаснредЪлеше зеыельныхъ общинъ но племенному составу и сред

нюю величину нхъ въ зависимости отъ этого состава можно видеть 
ИЗЪ СЛ'ЁДуЮЩИХЪ цифръ.

Число °/о ихъ. СреднШ разм еръ общины
общ инъ. (число двор овъ ).

Великороссы 93,7в 65
М алороссы  . ........................  7 1 ,50 399
М ещеряки . ......................... 5 1 ,07 126
В еликороссы и малороссы  12 2,60 346
Великороссы и ыордва . . 5 1 ,07 360

Такимъ образомъ, более 9Д ° всЬхъ общинъ въ уезде принадле
жать къ категорш великорусскихъ, но, съ другой стороны, эти имен
но общины являются и наиболее мелкими по своей величине: мало- 
руссш общины слишкомъ въ 6 разъ крупнее ихъ, смешанныя въ 
5 — 6 разъ и населенныл мещеряками общины въ 2 раза крупнее ве
ликорусскихъ. Раснределеше населешя но илеменамъ въ количествен- 
номъ отнощенш въ Балашовскомъ уезде видно изъ следующаго:

и Число душ ъЧисло двои овъ . ,  о о и хъ .обоего  пола. 1
Г е л п к о р о с с о в ъ ................................  28564 186521 75,6
М а л о р о сс о в ъ .....................................  2794 17253 7 ,о
М ещ ер я к ов ъ ......................................  629 4307 1,7
В еликороссовъ  и малороссовъ . 4144 25912 10,6
В еликороссовъ  и мордвы . . . 1800 12637 5,1

И т о г о ...............................................  37931 246630 100,о

Если принять во внимаше великороссовъ, входящихъ въ составъ 
смешанныхъ общинъ, то можно приблизительно определить количе
ство ихъ более, чемъ въ 4 5 всего населешя уезда. Второе место по 
количеству занимаюгь малороссы, которыхъ, вероятно, более 10°,о; 
затемъ, но количеству следуетъ мордовское населеше и, наконецъ, 
малороссы.

Число общинъ разлнчныхъ разрядовъ крестьянъ въ Балашовскомъ
уезде видно изъ следующаго:

Назваше разрядовъ . Число общ инъ.
П ер есел ен ц ы .....................................................  2 *)
Полные с о б с т в е н н и к и .................................. 3 s)
С обст. б. у д е л ь н ы е ................................................  14
Г осуда рств , б. помещ ичьи................................... 36

')  Къ переселенцалъ отнесена общ ина д. Преображенки Благовещ енской вол. (под
р обн ости  см. въ опиеанш  селеш й. С тр. 236— 237) н община д. Н сво-Александровки И ва
новской II  вол. (стр . 328— 329 описаш » селеш й). Въ Новой А лександровне по таблицамъ 
и по «св од у  стати сти чески хъ  сведений по С аратовской губ.>  числится одна общ ина, отне
сенная по ,,С в од у “  къ разряду госу д а р ств ., б . п ом ещ ., такъ  что въ ,,С в о д е “  переселен- 
ц евъ  числится всего одна общ ина съ  33 дворами (д. II еображ енка).

2)  Къ полнымъ собственникамъ отнесены : во 1) itp-не д. Чапушки Ивановской I вол.
(стр ан . 21 о нисан IH селенщ ), во 2 ) кр не д. Елизаветиной, Благовещ инско вол. и ьъ 3) с в о 
бодны е хлебопаш цы  Ш епелевской вол. села Ш епелевки (стр ан . 475 описания селеш й).
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Н нзваш е разрядовъ
Г о су д а р с т в е н н ы е .......................................
Д арственники, б. помт.щ........................   ,
Собственники, б . пом'Ьщ..........................
С обств ., б . пом'Ьщ. и госуд . б . помЪщ, 
Дзрственники и соб . б. помЬщ. . . 
Н а купчей землЪ ж и вущ ее...................

Число общ инъ. 
40 
70 

298
1 3)
1 4)
1 »)

В с е г о ........................  466 общ инъ.

Количество дворовъ и душъ разлпчныхъ разрядовъ впдно изъ слЪ- 
дующихъ цпфръ *).

Название разрядовъ. Число дво
ровъ .

Д уш ъ о б ое 
го пола. °/о и хъ .

П е р е се л е н ц ы ................... 33 225 0,09
Полные собственники . 120 855 0,35
Г осу д а р ств ., б . помищ. 232 1408 0,57
У д е л ь н ы е ......................... 3905 26165 10,61
Д арствен.............................. 4425 28246 11,45
Г осу д а р ств ......................... 13386 90390 36,65
С обствен ..................... ....  . 15830 99341 40,28

И того  . . 37931 246630 100,00

Такимъ образомъ, въ Балашовскомъ у'Ьзд'Ь 6o.irbe половины 
крестьянъ его относятся къ категорш бывшихъ помЪщичьихъ (52,74°/о), 
болЬе 4/з къ госрдарственнымъ и около V 10 части кь уд'Ёльнымъ.

Переписью 1886 года число наличнаго нриниснаго населешя 
Балашовскаго уЪзда определено въ 246630 душъ обоего иола; по X 
ревпзш того же населешя считалось 186280 душъ; такимъ образомъ, 
за 28 лЪтъ крестьянское цоселеше уЪзда увеличилось на 60350 душъ 
обоего пола, или, другими словами, нроцентъ его прироста заэтовре- 
ыя составляетъ 32.4. Если, затЪмъ, отъ числа душъ обоего иола 
наличнаго населешя (246630) отнять 1215 дупгь, проживаюгцихъ въ 
общпнахъ, у которыхъ не оказалось ревизскихъ сказокь, то болЪе 
точно выраженный °/о прибыли населешя получится— 31.7. Сравни
вая это число съ величиной прироста населешя въ другихъ уЪздахъ 
Саратовской губерн!и, мы найдемъ, что Балашовскш уЪздъ въ этомъ 
отеошент занпмаетъ четвертое м/Ьсто:

У 15зДы:

1) С ердобскш  .
2 ) ЦарицынскШ
3) П етровскш
4) БалашовскШ
5) Х вал ы н ск а  .

о/о прибыли населен! я 
съ  X  ревизии

3 5 . 6

35.0
35.0
31.7

3 1 . 7

3)  Д. А рдабьевка Боцмановской вол.
4)  Д. 1евлевка Боцмановской вол. (о н и са т е  седеш й стр . 524— 525)
5)  С. Быкъ Чернавской вол. (стр . 466).
* ) Ц ифры  взяты изъ «С вода статист. свт.д. по Сар. губ.>
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°/о прибыли населен! яУезды: vсъ  Л. ревизш.
6) Аткарекщ  .  ..........................................  29,6
7) Кам ы ш инскШ ..............................................  28,з
8 ) С а р а т о в с м й ..................................................... 25 ,о
9) К у з н е ц к Ш ............................................... 24,5

10) В о л ь с к ш ..................................................  20,9

По г у б е р н ш ................... .... ............................  28,13

По отд'Ьльнымъ шгеменамъ, населяющимъ Балашовшй уездъ, 
нриростъ крестьянскаго населенья изменяется следующимъ образомъ:

и „  ,  0 , Величина на-
Племена. ДУШЪ у00 пола обоег°  " ° ла >  ПРИР°- дела на 1по А  ревизш но переписи 1886 г. ста.г г окл. душ у.

1) Смешанные (велико
р оссы  и мордва) . . 8221 12637 53,7 7,з

2 )  М е щ е р я к и ...................  2720 3816 4 0 ,з 4,з
3 )  Великороссы  . . . .  138498 187012 ■*) 24,2 4,4
4) Смеш анные (велико

россы  и малароссы . 21886 25912 18,4 7,з

5) М а л ор оссы ...................  14955 17253 15,4 4,8

Изъ этой таблицы видно, что наиболышй ° / о  прироста надаетъ 
на инородцевъ (мещеряковъ) и смешанаыхъ съ мордвой великороссовъ; 
затЬмъ, по величине прироста следуютъ чистые великороссы, сме
шанная группа, состоящая изъ великороссовъ и малороссовъ, и, нако- 
нецъ, чистые малороссы. Съ величиною надела при этомъ нриростъ 
населешя въ какомъ-либо онределенномъ отношеши не стоить.

По разрядамъ крестьянъ величина прибыли населешя за тотъ же 
перюдъ времени ("28 летъ) изменяется следующимъ образомъ:

Разояды - Д уш ъ обоего  пола Д уш ъ обоего  пола 0/0 при" у̂аш у аДудобнойР по X  ревизш . по переписи 1886 г. р оста . у у •r  r  г земли.
1) Полн. собственники . 532 855 60.7 2,4
2 ) Г осуд . бык. пом ещ . . 917 1408 53,s 4 ,i
3) Государственны е . . 65833 90390 3 7 ,з 7,з
4) Собственники . . . .  75862 99304 30,» 3,7
5 ) Бывш . удельные . . 20651 26165 26,7 5,6
6) Дарственники . . .  22485 28246 25,2 1,1

Наиболышй °/° прироста населешя, какъ можно видеть пзъ этой 
таблицы, падаеть на два мелкихъ разряда крестьянъ: полныхъ соб- 
ственнпковъ п государственныхъ б. номещичьихъ, за которыми сле
дуютъ крестьяне б. государственные и собственники; последнее место 
но величине прироста занимаютъ дарственники и б. удельные кресть
яне. На первый взглядъ нриростъ населешя и здесь не находится въ 
связи съ земельнымъ наделомъ. Но если мы оставимъ въ стороне 2

*) В ъ  томъ числ’Ь 125 душъ не им'Ьютъ рекизскихъ еказокъ, почему при нычпсле- 
нш  °/о прироста населешя не включены.
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первыя группы крестьянъ, какъ начтожныя но своей численности, то 
увидимъ, что ненормальное ноложеше но величине прироста занима- 
ютъ лишь б. удельные крестьяне, которые стоять въ этомъ отноше- 
нш ниже всъхъ другпхъ разрядовъ, кромъ дарственниковъ, хотя но 
величине надела они слЬдуютъ непосредственно за б. государствен
ными; но п это отклонеше едва-ли не целикомь объясняется темь 
фактомъ, что среди б. удЬльныхъ крестьянъ особенно много отсут- 
ствующихъ семей (11,* на 100 налнчныхъ, тогда какъ у собствен- 
нпковъ нхъ всего 3,э на 100 налпчныхъ).

Связь между величиною надела и нриростомъ населешя 
можно видеть изъ следующей таблицы, въ которой взяты различно 
наделенныя землею группы волостей, причемъ параллельно приводятся 
и данныя относительно численности отсутствующаго населешя.

Волости съ  среднимъ на- Число воло- */• прироста Количество отсутств. семей на 
д*ломъ на 1 окл душ у: стей наличного 100 душ ъ обоего пола населе-

населены. ши но переписи 1886 г.
До 2,5 дес. 6 32,0 1.2
,,  5,о , ,  32 32,6 0.9
, ,  7,5 •, 6 35,9 0,8

С выш е 7,5 , ,  4 27,8 1 ,э

Здесь въ первыхъ трехъ группахъ волостей высота прироста 
правильно возростаегь (хотя п слабо), а относительное количество от- 
сутствующихъ семей правильно понижается съ увеличешемъ размера 
надела. Незначительный прпростъ населешя въ 4-хъ наиболее на- 
деленныхъ землею волостяхъ отчасти объясняется темь фактомъ, что 
изъ этихъ волостей ушло на сторону наибольшее количество семей, 
главныя же причины такого резкаго отстунлешя неизвестны.

Величина прироста за время между X ревиз1ей и переписью 1886 
года, т. е. за 28 летъ, была неодинаковою для обопхъ половъ, какъ 
и въ другпхъ уездахъ Саратовской губернш.

По даннымъ X ревизш, въ Балашовскомъ уезде считалось 91867 
душъ муле, пола и 94413 душъ жен. пола, т. е. на 100 душъ м. 
н. приходилось 102,8 д. ж. н. По переписи 1886 года, душъ муж. 
пола значится 122111, женскаго — 124519, т. е. на 100 душъ м. и. 
приходится только 102.о д. ж. н. Такимъ образомъ, наблюдаемый 
во многнхъ местностяхъ Poccin фактъ уменынешя отноептельнаго ко
личества женскаго населешя сравнительно съ мужекпмъ нрпходптся 
отметить п для Балашовскаго уезда, хотя здесь это уменыпеше про
является довольно слабо *).

*) Оно, однако, окажется бол'Ье значительнымъ, если принять въ  соображеше не 
только оседлое, но и отсутствующ ее населеше, среди котораго на 100 мужч. приходится 
всего 86 женщинъ. В ъ  1830 г. въ  Балашовскомъ у'ЬздИ было 64874 д. м. п. и 63313 д. 
ж. п., а всего 128187 чел.; следовательно, на 100 д. м. п. приходилось 97,6 д. ж. и. Т оч 
ность эгихъ циФръ, данныхъ г. Леопольдовымъ, подлежитъ, однако, большому сомнт.нш.



0 прирост  ̂ населешя мужскаго и женскаго пола и измЪееши 
въ численныхъ отношен1яхъ обоихъ половъ у отдЪльныхъ нлеменъ и 
разрядовъ крестьянъ можно судить на оенованш следующей таблицы.
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П Л Е М Е Н А .
По X  ревизии 

душ ъ:
По 1

1886
iepemicK 
г. душъ: °/о нрироста

м. п. Ж. II. м. п. ж. п. м. п. ж . п .
1 ) Смешанные (мордва и 

великор.) ................. 4019 4202 6191 6446 54,i 53,4
2) М е щ ер яки ..................... 1303 1417 1838 1978 41,i 3 9 . 6

3) Великороссы . . 68119 70379 92542 91470 35,9 34,2
4) Смешанные (великор. 

и м а л о р . ) ..................... 10942 10944 12839 13073 17,з 1 9 , 5

5) М а л о р о с с ы ................. 7484 7471 8701 8552 1 6 , 3 1 4 , 5

Р А З Р Я Д Ы  *)
1) Государственные . . . 32456 33377 45012 45378 38,9 35,9
2) Собственники . . . . 37400 38462 48802 50502 3 0 , 5 31 ,3

3) У д е л ьн ы е ..................... 10153 10498 13125 13040 29,2 24,2
4) Дарственники . . . . 11173 11312 13911 14335 24,5 26,7

При X ревизш и въ 1886 году у отдЪльныхъ нлеменъ и разря- 
довъ крестьянъ на 100 душъ мужскаго пола приходилось женщинъ:

П Л Е М Е Н А . IIo  X  ре По переш
визш. 1886 г.

1) М ещ ер яки ..................... 108,7 107,1
2) Смешанные (мордва и

в е л и к о р .) ..................... 104,6 104,1
3) Великороссы . . . . 103,3 102,1
4) Смишпнные (великор.

и м а л о р о с .)................. 100,0 101,8
5) М а л о п о с с ы ................. 99,8 98,3

Р А З Р Я Д Ы .
1) Собственники . . . . 102,8 103,5
2) Дарственники . . . 101,2 103,1
3) Государственные . . 102,8 100,8
4) Уд 'Ъльные..................... 103,4 99,3

Разсматрнвая эти 2 таблицы, мы находимъ, что, при племенной 
группировка населенш, как/ь у инородцевъ, такъ и у русскаго населешя, 
приростъ мужскаго пола въ большей или меньшей степени оказывается 
сильнее прироста женщинъ; исключеше составляетъ лишь смешанное 
населеше, состоящее изъ великороссовъ и малороссовъ, у котораго во 
время X ревизш на 100 душъ мужскаго иола приходилось 99,8 жен
щинъ, а по переписи 1886 г. на 100 мужчинъ ириходится уже 
101.8 душъ женскаго пола. При группировка по разрядамъ, менышй 
нриростъ женщинъ сравнительно съ мужскимъ населелпемъ замечается 
у б. удЪльныхъ и б. государственныхъ крестьянъ, а обратное явле- 
Hie, болЪе высокШ нриростъ женскаго населешя,—-у дарствен- 
никовъ и собственниковъ, т. е. вообще у б. помЪщичьихъ крестьянъ. 
Аналогичный фактъ наблюдается п во ыногихь другихъ м'Ьстностяхъ:

*) Мелк1е разряды выкинуты .
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у бывшихъ иомЪщичьихъ крестьяне, а также и вообще у менее обез- 
печенныхъ груипъ населешя, замечается чаще всего тенденщя къ бо
лее и л и  менее значительному перевесу числа женщинъ надъ числомъ 
мужчинъ, тогда какъ у более обезиеченныхъ груинъ проявляется тен- 
денц1я обратная. На вероятныхъ нричинахъ такого явлешя мы не бу- 
демъ здесь останавливаться, такъ какъ объ этомъ уже было говорено 
въ сборникахъ по Кузнецкому и Вольскому уездахъ.

Изъ последней таблицы видно, между ирочимъ, что изъ племен- 
ныхъ груинъ населешя Балашовскаго уезда особенно большимъ нере- 
весомъ числа женщинъ надъ числомъ мужчинъ характеризовались и 
ири X ревнзш, и въ 1886 г. инородцы (мещеряки и смешанное 
инородческо-великорусское населеше); среднее место занимали чистые 
великороссы, затемъ следовало смешанное великорусско-малорусское 
населеше и, наконецъ, у чистыхъ малороссовъ наблюдалось даже об
ратное явлеше— некоторый перевесъ числа мужчинъ надъ числомъ 
женщииъ. Среди разрядовъ крестьянъ подобный же перевесъ, и то лишь 
въ 1886 г., наблюдался только у б. удельныхъ крестьянъ; у б. госуд. 
крестьянъ въ этомъ же году численность обоихъ ноловъ было почтп 
одинакова, а у б. номещичьихъ на 100 мужчинъ приходилось свыше 
103 женщинъ.

Если мы все наличныя хозяйства Балашовскаго уезда распре- 
делпмъ но количеству имеющейся у нихъ надельной пашни, то но- 
лучимъ следующая цифры относительно полового состава населешя 
каждой группы.

Группы наличныхъ На 100 муж.
семей по колич. на- приходится

дъльной пашни. женщинъ.
0 десят. 110,4

До 2,5 дес. 103.1
2,6 5 ,, 108,2
5 ,i - 1 0  „ 104,5

10,, —  20 ,, 96,5
Свыш е 20 ,, 91,5

Параллельно съ возросташемъ количества надельной пашни идетъ 
уменыпеше въ относительномъ количестве женщинъ *), такъ что при 
наделе свыше 10 десятинъ замечается уже значительный перевесъ 
мужскаго иола надъ женскпмъ. Это зависптъ отъ того, что, при гос
подствующей въ уезде форме общиннаго владешя. земля распреде
ляется по работникамъ, ревизскимъ и наличнымъ душамъ мужскаго, 
а не женскаго пола. Ниже, изследуя составъ семей, мы еще вернемся

* ) Крупное отклонение предетавлнетъ лишь группа съ  над'Ьломъ до 2,5 дес., состоя
щ ая почти исключительно изъ дарственниковъ. Объяснеше этого отклонения, замЪчающа- 
гося и въ  др. уъздахъ, дано в ъ  Сборник^ но Хвалынскому убзду (стр. 70— 71).
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къ вопросу о связи полового состава населенья съ экономическимъ 
ноложешемъ различныхъ группъ семей.

Знакомясь съ данными о иоложенш современной крестьянской 
семьи въ Poccin, прежде всего приходится констатировать фактъ, что 
нриростъ числа семей за нослЪдшя десятилЪтчя повсюду далеко пре- 
вышаетъ нриростъ самого населен1я; или, другими словами, что чи
сленный составъ крестьянской семьи становится все меньше и мень
ше. Это явлеше наблюдается и въ Балашовскомъ уЪздЪ. Внрочемъ, 
надо оговориться, что вполне точно определить, на сколько современ
ная крестьянская семья стала меньше дореформенной, нельзя, такъ 
какъ термины „дворъ“ ревизскнхъ сказокъ и ясемья" земской пере
писи не внолнЪ тождественны между собою. Насколько, однако, эти 
единицы сравнимы другъ съ другомъ, о прпростЬ обшаго числа се
мей въ Балашовскомъ уЬздЪ и изм'Ьнешяхъ въ ихъ численномъ со- 
CTaBt. со времени X ревизш мы можемъ судить но сл'Ьдующимъ дан- 
нымъ (племена и разряды расположены но средней величин^ совре
менной семьи):

П л е м е н а .
°/о прироста °/« прироста Величина семьи:
наличн. насе числа семей По X  ре- Г1о нерени-

ления. (наличн.) визш . си 1886 г.
1) Смешанные (мордва и ве

ликороссы) ..................... СП со 123.9 10,2 7,о
2) М е щ е р я к и ......................... 40,3 114,1 10,4 6,8
3) Великороссы . . . . . . 34,2 71,5 8,3 6,5
4; Смешанные (великороссы 

и м а л о р о с с ы )................. 18.4 58,9 8.4 6,3
5) М алор оссы ......................... 1 5 ,4 5 1 ,4 8,1 6,1

По у * з « у .......................... 31 ,7 70,8 8,4 6.5
Р а з р я д ы .

1) Полные собственники . . 60.7 103,4 9,о 7,1
2) Государственные . . . . 37,3 98 9.7 6.7
3) У д е л ь н ы е ......................... 21 ,9 1 11.6 и , » 6,7
4) Дарственники ..................... 25,2 46,4 7,4 6,4
5| Собственники-..................... 30,» 53л 7,3 6,3
6) Государственные, бывш. по

мещичьи .......................... 52,5 23,4 4 .8 6,0

Среди отдЪльныхъ племенъ наиболышй приростъ числа семей за
мечается у мещеряковъ и у смешанной группы, состоящей изъ морд
вы и великороссовъ, т. е. именно тамъ, гдЬ во время X ревизш чи
сленный составъ семьи былъ наиболее высокъ. Самый менышй приростъ 
наблюдается у малороссовъ, у которыхъ и прежде семья, какъ и теперь, 
была всего мельче. Великороссы, по приросту числа семей, занимаютъ 
среднее м^сто. Разсматривая вторую половину таблицы, гдЪ крестья
не сгруппированы но разрядамъ, мы находимъ, что наиболышй нри
ростъ общаго числа семей, т. е. бол^е сильное ихъ дроблехпе, пада-
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етъ на группы быв. удельныхъ крестьянъ. полныхъ собственниковъ 
п быв. государствен ныхъ, у которыхъ онять-такп величина семей 
прежде была наиболее велика; наименьппй же ириростъ оказывается 
у дарственниковъ и, въ особенности, у государственныхъ быв. номе- 
щичьпхь, имевшихъ самый незначительный, но числу душъ об. п., составъ 
семьи. У иосл^дняго разряда (правда,очень малочисленная) величина 
семьи даже несколько возросла. Такимъ образомъ, обнаруживается крайне 
интересный фактъ, что наибольшее возросташе общаго числа семей 
пронсходитъ именно тамъ, где были крунныя семьи, и, наоборотъ, 
более слабое возросташе этого числа имЬетъ место среди техъ нле- 
менныхъ и норазрядныхъ групиъ, у которыхъ численный составъ 
семьи былъ малъ. Семья, по своему численному составу, какъ бы при
ближается къ одному, обшему для всехъ, типу. Благодаря этому явле
нно, замеченному и въ другихъ уездахъ Саратовской губершй (наир., 
въ Вольскомъ и Хвалынскомъ), разница въ размере семьи у отдель- 
ныхъ групиъ иаселешя стала теперь гораздо незначительнее, чемъ во 
время X ревизш; такъ, въ Балашовскомъ уезде средшй размеръ семьи 
колебался раньше, при группировке но племенамъ, между 10.4 п 8,1 
п, при группировке по разрядамъ, между 11,2 и 4,8 дуигь об. пола; 
по переписи же 1886 года эти колебашя составляли при первой груп
пировке 7 и 6,5, а при второй 7, 1 и 6. Въ общемъ, величина сред
ней для всего уезда семьи значительно понизилась, а именно на 
22,1°/о (вместо 8,4 душъ обоего иола— 6,5).

По величине семьи БалашовскШ уездъ занимаетъ въ настоящее 
время второе место среди уездовъ Саратовской губернш, какъ можно 
видеть изъ прилагаемой таблички:

У Зз 3 Д Ы  Ду ш ъ  обоего пола
^ ’ въ  семьи.

КаМЫШИНСКШ , .  .....................................................  6,55
Б а л а ш о в о й ....................................................... 6,so
С е р д о б с к ш .............................................................  6,24
Х в а л ы н е к ш .....................................................................  5,85
Кузнец кш ..........................................................................  5,74
Ц а р и ц ы н с к Ш .................................................................  5,71
.АткарскШ........................................................................... 5,70
П е т р о в с к Ш .....................................................................  .5,51
С аратовскШ ...................................................................... 5,38
В о л ь е к ш .......................................................................... 5,36

По даннымъ переписи 1886 года, средняя наличная крестьянская 
семья въ уезде состоитъ изъ 6,5 душъ обоего пола, а именно изъ 
3,2 мужчинъ п 3,3 женщпнъ; мужчинъ-работниковъ на 1 семью при
ходится, какъ и ягенщинъ-работницъ, по 1,7. Въ среднемъ выводе,
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1 работникъ-мужчина долженъ прокормить (считая и его самого) 3,8 
человеке. Изъ общаго числа наличныхъ семей оказывается:

Семей б езъ  работника м уж . п о л а ................................. 1892 или 4,9°/о
,, е ъ  1 работн. .   17961 ,, 4 7 ,4 %
„  съ  2 „  „  „    11623 „  30,7°/о
., съ  3 и болъе ,, ,,   6455 ,, 17,0°/о

73931 ' )  100 %

О величине и составе семей при такой группировке молено су
дить на основанш следующей таблицы:

тт ,  Д уш ъ  об. иола На 100 мужчинъ« Д уш ъ об. пола л гI р у п п ы  с е и е ft. п , на 1 раб. муж. приходится иенг 1 на 1 семью. 1 г>пола. щинъ.
Безъ  работника муж. пола . . 2,7 —  157,8
Съ 1 ,, . . 4.9 4,9 107.8
Съ 2 „  „  . 7,i 3 5 99,2
Съ 3 и б. ,, ,, . 11,1 3,1 95,1

6,5 3.8 102,0

Изъ этой таблицы видно, что параллельно съ возросташемъ чи
сла работников!. (0 — 1 — 2 — 3 и б.) возростаетъ. хотя въ мень
шей степени, и численный составъ семьи (2,7— 4,9— 7,1 — 11,1), 
причемъ постепенно уменьшается количество женщинъ, приходящихся 
на 100 душъ м. п. Неравномерное возросташе числа работниковъ и 
величины семьи обусловливаешь тотъ фактъ, что въ семьяхъ много- 
рабочихъ приходится меньше едоковъ на 1 работника м. пола, чемъ 
въ семьяхъ съ меньшимъ количествомъ работниковъ. Такимъ образомъ, 
многорабоч1я семьи, съ экономической точки зрЪшя, оказываются по
ставленными въ гораздо лучння услов1я, чемъ семьи съ малымъ чп- 
сломъ работниковъ, не только въ силу своей большей величины (даю
щей имъ все выгоды кооперацш), но и въ силу того факта, что въ 
нихъ меньшую долю составляюсь нерабоч1е члены.

Чтобъ выяснить воиросъ о несомненно существующей зависимо
сти между величиной и вообще составомъ семей и пхъ экономическимъ 
ноложешемъ, мы раземотримъ изменешя этого состава еще въ связи 
съ количествомъ надельной пашни и количествомъ рабочаго скота:

. д . ,  1 _■ Число семей въ  °/о къ  Числи семей въ  °/о къ  об-
Групиы  се- . ■§ ' § я “  общему ихъ числу въ  щему ихъчислувъкаждой>

мей но кол. *§ g ' о (в з  каждой земельн. групп*. 'рабочей групп*.
над'Ьльной j; °  г 5 и  Безъ  „  „  Съ Безъ  п Съ1 . 5 £ н е. иЪ  ОЪ п е  » и ъ  V/Ъ n f.паш ни. я  к  ^  з о  ч о 5- Р аб. л л о г  *  и 6. раб. л *  0 о и о.>> ,я ^  л Л! я  о у 1 рао. 2 раб. 1 1 раб. i  рао. ,« 5  S a ^ a i i s ^  и. п. н F рао. м. н. F г раб.
0 десит. 4,5 1,1 1,2 4,1 24,2 48,7 19,3 7,8 44,6 9,5 5,8 4,0

до 2,5 дес. 5,9 1,5 1,6 3,9 4.6 49,6 33.1 12,7 12,3 14,1 14,5 10.1
„  5 ,, 4.9 1,3 1,3 3,8 6,4 67,0 20,0 6,6 25,0 27,6 12,8 7,5
„  10 ., 6,2 l ie  1,6 3,8 2,3 52,4 33,6 11,7 15,4 37,3 37,0 23,1
„  20 ,, 8,6 2,2 2,2 3,9 0,5 25,2 41,8 32,5 2,2 10,7 27,3 38,2
св .20 „  12,5 3,2 3,2 3,0 0,7 9,9 19,7 69,7 0,5 0,8 2,6 16,8

По уизду . 6,5 1,7 1,7 3,8 5,0 47,4 30,6 17,0 100,0 100,0 180,0 100,0

г 1 По ошибки, въ  комбинацюнныя таблицы по Билашовскому уйзду не вошли 9 се
мей, такъ  что при дальнТ.йшихъ вычикле!пяхъ мы будемъ принимать за общее 4исло семей 
не 37931, а только 37922. Очевидно, разница получится очень небольшая. См. «Сводъ 
стат. св®д. по Саратов, губ.», ч. I ,  отд. I I ,  стр. 58.
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Разсматривая эту таблицу, мы находимъ следующее:
1) Чемъ больше приходится на семью надельной пашни, темь

больше ея численный составъ, который колеблется, постепенно увеличи
ваясь по мере увеличена надела, между 4,5 и 12,5 душъ об. п.

2) Вместе съ увеличешемъ количества надельной пашни возро- 
стаетъ число работниковъ и работницъ, приходящихся, въ среднемъ 
на каждую семью.

3) Число едоковъ, приходящихся на 1 работника м. и., съ уве> 
личешемъ количества пашни (если не считать группы съ над’Ьломъ 
свыше 20 дес. и группы безнад’Ьльныхъ семей) почти не изменяется.

4) Процентное распредЪлейе семей съ различымъ числомъ ра
ботниковъ по земельнымъ груннамъ показываетъ, что на группу без- 
над'Ьльныхъ семей иадаетъ больше всего семей безъ работниковъ м. н. 
п съ 1 работнпкомъ; на группы съ 2,5 — 10 дес. надела-—семей съ 
1 и 2 работниками, и, наконецъ, группа съ надЬломъ въ 20 и
свыше десятинъ состоитъ главнымъ образомъ изъ семей съ 2 и 3
работниками.

5) Къ тому же выводу мы иридемъ, разсматрпвая и но-
следшя 4 графы таблицы: навболышй °/о семей безъ рабочихъ иадаетъ 
на группу безъ надела; семей съ 1 и 2 работниками— на группы съ
2,5— 10 дес. надела, а семей съ 3 работниками —на группу съ 20
п больше десятинами надельной пашни.

РазсмотрЪвъ связь, существующую между величиною и составомъ 
крестьянской семьи, съ одной стороны, и количествомъ надельной 
нашнп и работниковъ м. п., съ другой, обратимся теперь къ третьему 
изъ уномянутыхъ выше показателей экономическаго ноложешя кресть- 
янскихъ семей— количеству рабочего скота.

t? И 5 Число семей ВЪ °/0.а “ £» к  ̂ о-
С £ М Ь И .  5  = о ~  t  I  S  -

ч £ 5 *  Г .  ~
s g «р °  ^

Г - о - З Ш е  COvo О  О  О е о .
Беалошадныя . . . 4,1 105,8 75.7 30,9 11,7 4,9
С ъ 1 лошадью . . 5,2 107,7 15,8 32,5 18,6 8,7
Съ 2 и болъе лош. 8,9 99,6 8,5 36,6 69,7 86,4

По уИзду . 6,5 102,0 100 100 100 100

Изъ этой таблицы можно видъть, во 1-хъ, что, вместе съ уве- 
личешемъ количества рабочаго скота, увеличивается (более чемъ вдвое) 
и величина семьи и, наоборотъ, уменьшается число женщинъ, прихо
дящихся на каждую сотню мужчинъ, и, во 2-хъ, что наиболыиШ °/о 
семей безъ рабочихъ м. и. нонадаетъ въ группу безлошадныхъ. Семьи
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съ 1 работникомъ распределяются довольно равномерно но всЪмъ В 
группамъ, семьи же съ 2 и 3 работниками главнымъ образомъ при
ходятся на группу хозяйствъ, имеющихъ 2 и более лошадей.

Взявши вмЪстЪ всъ три фактора (надел ъ, количество работнпковъ 
м. н. и рабочаго скота), отъ в.шшя которыХъ зависать, главнымъ 
образомъ, экономическое благосостояше крестьянской семьи, мы иолу- 
чимь следукищя изменешя въ численномъ ея составе:

Группы хо 
Семьи безъ р. М . I I . Съ 1 работн. Съ 2 работн. Съ 3 и 6. раб.

зяйствъ по 2
О Я О я О 3 о ’

количеству 3о
оЧ я ао

Оч 5 гг! 5о
оч S «=£ g

о
оч S i

пашни. чм 741 я ч тН «  | чсс ** 1 ч eq 2
С3 о 1 ^ о 0) £ «Я с <х> [Я о

1ч О О  ч СО О о  ч CQ о О  ч из О О ч
Ч и е л о Д У ш ъ  0 (j. П 0 л а в ъ С €! М Ь Ъ.

0 дес. 2,2 2,4 5,0 3,8 4,4 5,3 5,3 5,0 6,6 8,1 8,9 11,8
До 2,5 ,, 2,8 3,2 4,3 4 ,' 4,6 7,3 5,6 6,3 М 6,8 8,3 10,6
55 5 , , 2,6 2,9 3,4 3,8 4,2 5,1 5,3 5,9 6,7 7,4 8,6 10,6

»  10 » 3,2 3,7 4,2 4,2 4,9 5,5 5,6 6,2 7,4 7,6 8,1 10,2
,5  20 „ 2,9 4,0 5,1 5,3 5,9 6,6 6,1 5,0 8,6 7,7 7,6 11,4

св. 20 ,, — — — 5,7 6,9 М 8,2 8,1 11,1 8,9 11,3 13.5

Приводимый въ этой таблицЪ данныя показываютъ, что величина 
крестьянской семьи возростаегь очень сильно (при одной и той-же 
величине надЪла) какъ при увеличенш числа работниковъ м. и., такъ 
и при увеличенш количества рабочаго скота, приходящагося на 1 семыо. 
Связь между количествсмъ надельной пашни и величиною семьи обна
руживается, нрп равенстве др. услов1й, уже менее ясно.

Перечисленный экономичешя услов1я. однако, стоятъ въ?связи 
не только съ величиной семьи, но и вообще съ ея составомъ, какъ 
можно видеть, наир., изъ следующей таблицы:

Н а  1 работника м уж скаго  иола приходится д у ш ъ  обоего иола. 
13ъ се м ь ях ъ  с ъ  1 ра- В ъ  с е м ь ях ъ  с ъ  2 ра- В ъ  се м ьях ъ  с ъ  3 и б.

[ семей по коли- ботникомъ М. II. ботинками м. п. работниками 31. II.
надЪл. паш ни. Безло- С ъ 1 Съ 2 и Безло- С ъ  1 С ъ 2 и Везло- С ъ  1 С ъ  2 и

шадн. лош. б. лош. шадн. лош . б. лош. шадн. лош . 0. лош .
О дес. 3,8 f y 5.3 2,6 2,5 3,3 2.7 2,9 3,9

До 2,s дес. п 4. г» 7,3 2,8 з , » 3,о 2,з 2.8 3 , 5

55 5 1 5 3,8 4,2 5,1 2.6 2,9 З . з 2,5 2,9 3-5
55 Ю •» 4,2 4,9 5,5 2,8 3,1 3-7 2,5 2,7 3 ,,
55 20 9 , 5,3 5,9 6,6 3,0 2,5 4,з 2,6 2,5 3,8
Св. 20 5,7 6,9 4,1 4 ,i 4.о 5,5 2,» 3,8 «,»

Разсматривая группы семей съ одинаковымъ количествомъ работ
никовъ и лошадей, но съ разнымъ наделомъ, мы найдемъ, что 
величина надела мало в.!мяетъ на количество едоковъ, приходя
щихся на 1 работника м. н. Хотя число последнпхъ п увеличивает
ся съ возросташемъ надела, но въ большинства графъ довольно сла
бо и далеко не правильно. Если, далее, взять группы съ одинаковымъ



—  7 8  -

надЪломъ и съ однимъ и тЬмъ же числомъ работниковъ, но съ различ- 
нымъ количествомъ лошадей, то колебашя въ количестве едоковъ по
лучатся уже более сильныя: чемъ больше въ семье рабоч. лошадей, 
темъ обыкновенно больше и душъ обоего пола, которыхъ долженъ про
кормить 1 работникъ. Наконецъ, если мы возьмемъ группы съ одина- 
ковымъ наделомъ и одинаковымъ количествомъ рабочаго скота, но съ 
различнымъ числомъ работниковъ, то окажется, что съ возросташемъ 
числа иоследнихъ число едоковъ, приходящихся на каждаго работни
ка, чаще уменьшается.

Какъ мы сказали выше, въ среднемъ по Балашовскому уезду, на 
100 душъ м п. приходится женщинъ 102. Эго отношеше подвергает
ся, однако, значительнымъ колебашямъ (отъ 42,9 до 250 женщинъ на 
100 мужчинъ), сообразно съ той или другой степенью экономической 
обезпеченности крестьянской семьи:

На 100 мужчинъ приходится женщинъ въ  сеньихъ.
Группы се- п „  .. ,  С ъ  3 и б. работа.гг Ь езъ  работн. м. п. С ъ  1 работ, м. п. С ъ  I  раоот. и. п.меи по ко- D г _, , 0 1 , - 1  п о I п о муж. пола.Без- С ъ 1 С ъ  2 и :Без- С ъ 1 (;ъ  2 и Без- Съ 1 С ъ  2 и „  J „личеству , 1 , ,  Без- С ъ  1 Съ 2 илош. лош. б.лош. лош. лош. б. лош. лош. лош. б лош. -пашни. лош. лош. б.лош .

О дес. 220.8 89.6 181,2 107,3 104,8 114.4
До 2,5дес.144^8 103,6 100,0 110,4 115,9 103,4
„  5 ,, 106,9 132,6 123,2 109,3 123,3 114,6
., 10 125,6 124,5 129*6 115,2 110.7 106,2

87,5 96.3 118.9 70,5 86,0 90,8
91,1 91,8 105,7 72,2 77,7 95,6
87,7 95 ^  110,5 68,3 84,2 88,2
91,0 96,5 108,3 69,3 82,6 95,7

„  20 „  250,0 Г76Т> 91,7 86,7 89,7 95.7 70,9 92,7 99,1 73,3 102,5 98,3
Св. 20 ,, —  I —  42,9 64,3 69,4 76,9 82,9 88,4 67,2 80,9 82,4 98,5

Наиболее обезнечевныя землею и рабочими силами семьи (зани- 
маюнця правую половину и нижнюю часть таблицы) характеризуют
ся относительно малымъ количествомъ женщинъ, которое при этомъ— 
а) мало изменяется съ увеличешемъ надела; б) сильно понижается 
въ большинстве случаевъ съ возросташемъ числа работниковъ м. п., 
и в) сильно увеличивается съ возросташемъ количества рабочаго скота. 
Въ семьяхъ безъ работника и съ 1 работнпкомъ м. п., имЪющихъ 
нритомъ наделъ не свыше 10 дес. на дворъ, трудно уловить какую- 
либо определенную связь полового состава съ ихъ экономическимъ 
ноложешемъ.

Говоря на предыдущихъ страницахъ о рабочемъ составе кресть- 
янскихъ семей, мы подразумевали нодъ словомъ яработники“ исклю
чительно членовъ этихъ семей; но, чтобъ правильно судить о величи
не рабочей силы въ каждомъ хозяйстве, необходимо также принять 
во внимаше и количество наемныхъ рабочихъ. О числе всехъ хо
зяйству нанимающихъ рабочихъ, и, съ другой стороны, семей отпу- 
скающихъ ихъ внаймы, мы можемъ судить на оенованш следующихъ
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пашни:
Число хо ■ °1° Число хо- >, , в Какой  °|о со-

Группы зяйствъ, на- Числ0 naH1"  составляютъ зяйствъ, от- g g g. „■ ставдяютъ от- 
т ы х ъ  ра- нанятые ра- пускаю- пускаемые

Н  И u l  сх lU  IЦ  л  iu  ^  __ _ г 1 О  ^ ч/ r j  «
хозяйствъ. оаботни- ботниковъ ботинки сре- щ и хъ  ра- д g *  g внаймы раб. м. п: 

ковъ ы. п м у ж ‘ п ’ ДИ раб. каж- ботниковъм, a  g j  g среди работн.
дой группы: п. внаймы. ^  °  “  0  каждой группы .'

Абсол. В ъ  °|о Абсол. В ъ  °|о Абсол. В ъ  °|о
0 дес. 98 2,8 127 3,5 3,2 961 27,6 1194 30,0

До 2,5 > 337 6,6 398 10,9 5,0 1417 27,8 2006 26,0
» 5 > 350 4,7 405 11,1 4,2 1640 22,1 1907 20,6
» 10 > 971 7,6 1116 30,7 5,3 2406 19,0 2981 14,1
> 20 » 979 12,9 1195 32,9 7,1 1040 13,7 1421 8,4
Бол. 20 > 294 19,0 398 10,9 7,9 196 12,7 325 6,5
По уьзду . 3029 8,0 3639 100,0 5,7 7660 20,2 9897 15,0

Какъ и надо было ожидать, наиболышй °/о хозяйствъ, нанимаю- 
щпхъ рабочихъ, даютъ семьи съ высшимъ, сравнительно, надЪломъ; 
паоборотъ, наиболышй °/о хозяйствъ, отпускающпхъ своихъ членовъ 
въ работники, падаетъ на группы семей съ неболыпимъ наделомъ. 
Точно такъ же, чемъ больше наделъ, темъ болышй °/о составляютъ 
среди рабочихъ каждой группы нанятые и темъ меньш!й— отпускае
мые внаймы; наоборотъ, съ уменыиешемъ надела, уменьшается %  
нанятыхъ п увеличивается °/о отпускаемыхъ внаймы.

Намъ остается сказать еще нисколько словъ о населенш, не- 
способномъ къ труду (кальки, уoorie) пли лишенномъ возможно
сти прилагать свою рабочую силу къ своему хозяйству (солда
ты на слуаше). Это темъ более необходимо, что за работниковъ мы 
принимаемъ всгьхъ мужчинъ въ возрасте отъ 18 до 60 л'Ьтъ. Очевид
но, чтобы судить вполне правильно о рабочей силе крестьянскихъ хо
зяйствъ уезда, необходимо исключить изъ числа работниковъ какъ 
калекъ, такъ и лицъ, отбывающихъ воинскую повинность. Техъ и 
другихъ въ Балашовскомъ уезде, но переписи 1886 года, было 3073 
человека, что составить 4 ,8 %  общаго числа работниковъ муж. пола.

Распределяя эту группу лицъ по хозяйствамъ съ различнымъ ко- 
личествомъ надельной пашни, мы получимъ такую таблицу:

Группы семей съ Число кадикъ Какой
чихъ

°/о среди рабо- 
каждой группы

колич. пашни. и солдатъ. составляютъ кальки и 
солдаты.

0 дес. 286 7,2
До 2,5 » 376 4,8

5 Л 377 3,9
» 10 > 854 4,0
» 20 > 850 5,0

Бол, 20 > 330 6,6
По уьзду . 3073 4,8
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Наибольшее количество лицъ разсматриваемыхъ 2 категорШ на
блюдается въ крайнихъ группахъ (безземельной и многоземельной), а 
наименьшее— въ среднихъ. Едва-ли можно сомневаться, что высокШ °/о 
упомянутыхъ лицъ въ группе безнадЪльныхъ и,, отчасти, малоземель- 
ныхъ хозяйствъ обусловливается болынимъ количествомъ въ нихъ чле- 
новъ, неснособныхъ къ работе (что часто и служитъ причиною сня- 
TiH съ нихъ всего или части надела), а высокШ °/о ихъ въ много
земельных^ крунныхъ хозяйствахъ--преимущественно большимъ коли
чествомъ лицъ, отбывающихъ воинскую повинность (вследств1е боль- 
шесемейности, нрисутств1я молодыхъ, неженатыхъ, а потому и не от
деляющихся отъ отцовъ, сыновей и т. п.).

До сихъ поръ мы говорили лишь о наличномъ приписномъ на- 
селеши, не касаясь того приписного населешя, которое постоянно нро- 
живаетъ на стороне, вне своихъ родныхъ селешй, а иногда далеко 
за пределами уезда и даже губершй. Крестьяне, принадлежащее къ 
этой группе, не теряютъ, обыкновенно, очень долго своей связи съ 
родиной, получая оттуда паспорта и т. д. и даже владея тамъ кое- 
какпмъ имуществомъ (домомъ, землей). Но, числясь юридически въ 
своихъ селешяхъ, на деле они становятся постоянными жителями 
другихъ местностей часто обзаводясь тамъ, новымъ хозяйствомъ.

Всего крестьянъ Балашовскаго уезда проживаешь на стороне, по 
переписи 1886 г., 2643 семьи, что составить 6 ,5%  общаго числа
семей (вместе съ отсутствующими) или около 6,9°/о на 100 семей 
наличныхъ. О времени, когда эти семьи покинули родину, мы можемъ 
судить по следующей таблице:

Абсолю тныя
Семьи, ушеднпя: Оооо

числа.
не болЬе 5 л1!тъ 803 45,6)

5— 10 > 522 29,7)
> 10— 15 . 201 11,4)

бол'Ье 15 о 234 13,3)

Итого 1760*) 100,0

Такимъ образомъ, более 8Д всехъ отсутствующихъ семей поки
нули свои родныя селешя лишь за последше 10 летъ, а около поло
вины общаго числа даже за последше 5 летъ. Сильное возросташе 
числа ушедшихъ семей по пятплегамъ (по мере нриближешя къ на
стоящему времени) объясняется, во нервыхъ, вероятно, ностепеннымъ 
усилешемъ самой змиграцш беднейшей части населешя въ города, эко-

* )  Объ оетальныхъ 883 семьяхъ CBtflliHiS н^тъ.
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номш, более богатыя или нромышленныя селешя и т. д., а во вто- 
рыхъ, несомненно, и темь обстсятельствомъ, что число ушрдпшхъ въ 
более отдаленное время должно значительно сокращаться случаями 
возвращешя ихъ обратно, случаями полнаго исключена изъ своихъ 
обществъ, вымирашя (вероятно, нередкаго нрп маломъ численномъ 
составе отсутствующихъ семей), постуилешя въ зятья, замужества и 
т. д. Наконецъ, не говоря уже о томь, что здЪсь слЪдуетъ внести 
небольшую поправку на нриростъ населешя, можно предполагать, что 
изъ гбхъ 883 семей, о которыхъ нетъ сведешй, особенно значитель
ное количество принадлежишь также къ числу давно ущедшихъ.

По разрядамъ крестьянъ ушедпйя семьи распределяются такъ:
Число ушед-

Число ушедш. семей. ш ихъ семей 
на 100 семейР а з р я д  ы.

Абсолют. В ъ  °/о. наличныхъ
каждой груп

пы.
1) Б .  удельные. . . 446 16,9 11,4
2) Дарственники . . . . 443 16,8 11,3
3) Полные собственники . 12 ок. 0,5 10,0
4) В .  государственные . 1094 41,5 8,2
5) Государствен, б. пом. . 14 0,5 6,0
6) Собственники . . 627 23,8 3,9

По уЬяду . . . . 2636*) 100,0 6,9

Наиболее сильный уходъ на сторону замечается среди удель- 
ныхъ и дарственныхъ крестьянъ, а наиболее слабый— среди собствен- 
никовъ; государственные крестьяне даютъ нроцентъ отсутствующихъ 
также довольно высоки! (8 ,2% ).

1760 семей, о которыхъ есть полпыя сведешя, распределяются 
«о народностямъ следующимъ образомъ:

Число семей. 

Абсолют. В ъ  °/о.

Великороссы . 
Малороссы. .

1095
665

62,2
37,8

Число отиут- 
ствую щ ихъ  

семей на 
100 наличн,

3,8
2,4

1760 100,0 —

По вЬроисноведашямъ те же 1760 семей распределяются такъ:

Православные. . .
Старообрядцы. . .
Молокане . . . .

Абсолютным р 0.
числа семей. ь ' ° '

1699 96,6
6 0 3

55 3,1

________________________ 1760

* ) Относительно 7 семей св'бд'Ьшй н^тъ.



—  8 2  —

Въ 1760 семьяхъ, жнвущихъ на стороне и о которыхъ мы име
ешь нолныя сведен1я, но переписи 1886 г., насчитывается 6961 душа 
обоего пола, въ числе которыхъ мужчинъ 3742, женщинъ 
3219, работниковъ муж. пола 2542 и работницъ 2038; всего въ ра- 
бочемъ возрасте 4580 душъ обоего пола. Ушедшая на сторону семья, 
въ среднемъ, состоишь изъ 3,9 человекъ обого пола или 2,1 душъ 
муж. пола и 1,8 душъ жен. пола; работниковъ на каждую семыо при
ходится: муяг. иола 1,4 и жен. пола 1,2; на каждаго работника муж. 
пола приходится, такпмъ образомъ 1,9 душъ обоего пола; наконецъ, 
на 100 мужчинъ въ отсутствующухъ семьяхъ приходится лишь 86 
душъ женскаго пола. Сравнивая этотъ составъ средней ушедшей на 
сторону семьи съ такимъ же составомъ семьи наличной, мы найдемъ, 
что уходятъ на сторону преимущественно семьи очень мелшя по своему со
ставу и притомъ характеризуюицяся значительнымъ перевесомъ числа 
мужчинъ надъ числомъ женщинъ и сильнымъ преобладашемъ лицъ рабочаго 
возраста надъ остальными; т. е. уходятъ т а м  семьи, которыянаименЪо 
нодходятъ къ типу земледельческихъ семей и наиболее приспособлены 
къ передвпжешямъ и къ занят1ямъ промысловаго характера, какъ са- 
мостоятельнымъ, такъ, еще более, и несамостоятельными

Распределяя ушедппя семьи (опять только 1760 семей) и наличныя 
по числу работниковъ мужскаго пола, мы нолучпмъ такую таблицу:

Уш ед1ш
сем ьи

семьи:

ii я J

(
\

Б е зъ  раб. С ъ  1 раб. С ъ  2 раб. Бол. 3 раб. В се ю
абсол. числа 50 1151 365 194 1760

въ »/о 2,9 65,4 20,7 11,0 100,0
абсол. числа 1892 17961 11623 6455 37931

въ  °|о. 4,9 47,4 30,7 17,0 100,0

Изъ этой таблицы видно, что среди ушедшихъ семей, соответ
ственно ихъ малой величине, особенно преобладаютъ семьи съ сднимъ 
работнпкомъ м. и.; семьи совершенно безъ рабочихъ м. н. среди от- 
сутствующихъ составляютъ значительно меньшую долю, чемъ среди 
наличнаго населешя, что вполне понятно и не требуетъ особыхъ 
поясненШ.

Изъ 1760 семей 810 (или 46°/о) не имеютъ вовсе никакого 
надела (55 изъ нихъ, т. е. 7°/о, сами отказались отъ надела); 
остальныя 950, въ среднемъ, имеютъ наделъ очень небольшой. О 
распределен^ последнпхъ 950 семей (сравнительно съ наличными 
семьями) по количеству надельной пашни, мы можемъ судить но 
следующей таблице, въ которой семьи разбиты на 4 группы:
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Ч И С Л 0 с е м е й.
Уш ед ш яхъ. Наличныхъ.

Величина пахатна-о надела Абсол. В ъ  °|о Абсол. В ъ  °|о
До 2,5 дес. . . . 216 22,7 5095 14,8

» 5 » . . . . 328 34,5 7405 21,5
* 1 0 .................... 302 31.8 12783 37,1

Св. 10 » . . . . 104 11,0 9153 26,6

Итого . . . 950 100,0 34436 100,о

Кроме надельной земли, 13 отсутствующихъ семей владеютъ 474 
десятинами купленной земли и 113 арендуютъ 2975 дес. подъ посевы. 
Наоборотъ, 175 семей сами сдаютъ въ аренду 297,5 дес. паш
ни. Изъ 1760 семей 1623 (т. е. 92 ,2% ) вовсе не имеютъ посева 
и лишь 137 семей (7 ,8 % ) засеваютъ 2862,9 дес. Лошадей съ же
ребятами въ этихъ семьяхъ 1033, коровъ—605 и мелкаго скота— 1018 
штукъ. Изъ техъ же 1760 семей:

имЪютъ дома къ  Балашовскоиъ увзд ь  . . 357 семей (20.3°jn).
> > вн-в его . . 72 » (4,1°|о).

вовсе не им'йютъ домовъ . • . • . . . .  1331 » (75,6°|о).

Промыслы, которыми занимаются отсутствующая семьи, мы раз- 
дблимъ на два вида: земледельчесше и неземледельческ1е;

„  (  947 а. 1
.занимаются земледЪльч. промыслами . \  ̂ / 1106 д. об. пола.

( 699 м. )
> неземледъльч. промысл. < j^g ^  > 818 д. об. пола.

Такимъ образомъ, большинство живущихъ на стороне занимаются 
темъ же земледел1емъ. которымъ занимались и дома; только 42,5% 
идутъ на промыслы другаго рода.

По направленно выселенШ уходяпця семьи группируются сле- 
дующимъ образомъ:

1.

Ж и в у тъ :

В ъ  Балашовскомъ уйздЪ . . . . ,

Абсол. число 
сеней.
723

В ъ  °[о. 

41,08 1
2. В ъ др. уйздахъ Саратов, губ. . 120 6,82 j
3. В ъ Обл. Войска Донскаго . . . 442 25,11
4 На К а в к а з * ................. .... 43 2,44
5. Въ Кубанской области ................. 16 0.91
6. > Самарской губ ......................... 229 13.01
7. » Симбирской губ....................... 1 0,06
8. > Астраханской губ .................... 7 0.40
9. > Воронежской губ ..................... 2 0,11

10. > Уральской обд.......................... 53 3,01
11. > Оренбургской губ.................... 87 4.94
12. > Тургайекой об.......................... 2 0,11
13. 0 Тамбовской губ ........................ 30 1,71
14. > Московской губ........................ 2 0,11
15. > Хереонской губ......................... 1 0,06
16. > Подольской губ......................... 1 0,06
17. » Туркестан* .............................. 1 0,06

1760 100,00
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Около половины эмигрирующихъ семей остается въ иределахъ 
Саратовской-же губершй и нритомъ, въ громадеомъ большинстве, въ 
своемъ-же уезде; затемъ, но числу живущихъ тамъ семнй, следуютъ* 
область Войска Донскаго (25,11%), Самарская (13,0]) и Оренбургская 
(4,94) губершй, Кавказъ (3.35). Уральская область (3,01) и Там
бовская губершя (1,71); на все остальиыя местности приходится 
лишь 0 .97%  всего числа ушедшихъ на сторону семей.

Нодъ именемъ посторонняго или пришлаго населешя мы ра
зумеешь живущихъ въ селешяхъ Балашовскаго уезда крестьянъ 
другихъ селешй, уездовъ или даяге губершй и разночинцевъ, имею- 
щихъ более или менее прочную связь съ новымъ свопмъ местомъ 
жительства. Такъ, въ составъ этой группы населешя вошли все 
неприписные хозяева, владеюппе кунл. землей или арендуйте землю 
у своихъ новыхъ односельчанъ; лица, имеюпия торговыя и л и  нро- 
мышленныя заведетя, а также занпмаюпцяся ремеслами, не требую
щими постоянная нередвижешя съ одного места на другое, п проч. 
Очевидно, что все эти люди такъ или иначе связаны съ выбраннымъ 
ими местомъ жительства, становятся какъ-бы членами шЬхъ обществъ, 
среди которыхъ живутъ. Батраки, захож1е промышленники, а также лица 
привиллегированныхъ сословШ, въ составъ этой группы не включены. 
Въ виду того, что все это населеше въ моментъ переписи было на 
лицо, сведенш о немъ отличаются гораздо большей точностью, чемъ о 
семьяхъ ушедшихъ на сторону.

Все пришлое населеше, проживающее въ селешяхъ Балашов* 
скаго уезда, можно разделить на три категорш: 1) крестьянъ Бала
шовскаго же уезда, во живущихъ въ чужихъ обществахъ того же 
уезда; 2) крестьянъ другихъ уездовъ и губершй, и 3) разночинцевъ 
или, вернее говоря, лпцъ другихъ званШ, кроме иривиллегированныхъ. 
Почти половина нришлыхъ семей принадлежишь къ 1-й категор!й, 
затемъ следуютъ разночинцы и, наконецъ, крестьяне изъ другимъ 
местностей:

Группы:
Крестьяне Балашовскаго уЬзда 

» другихъ уЕздовъ . 
Р а з н о ч и н ц ы ..................................

Д уш ъ  м. п. 
1596 
626 

1153

Д уш ъ ж. п. 
1674 
624 

1127

Д уш ъ об. п
3270
1250
2280

Итого 3376 3425 6800

Эти 6800 душъ группируются въ 1299 семей, составъ которыхъ 
обрисовываешь следующая таблица:
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Д уш ъ  
об. п.

На 100
Число семей. Работн. Ьдоковъ душъ и. п.

Г р у п п ы : м. п. на 1 раб. прихо
Абсол. В ъ  °|о нъ

семьъ. въ  семь®. М . II. дится
женщинъ.

Крестьяне Балащ , у1;зда. 648 49,9 5,0 1,3 3,9 101,7
» ДРУГ. уЬздовъ. 230 17,7 5,4 1,4 3,9 99,7

Разночинцевъ 421 32,4 5,4 1,1 3,9 97,7

Итого 1299 100,0 5,2 1,35 3,9 101,5

По количеству работниковъ муяг. пола пршплыя семьи грунни-
руются такъ:

тп „ Ч и с Л 0 с е м е й в ъ  0[о.1 р у п п ы . Безъ  раб. м. п. С ъ  1 раб. С ъ  2 раб. С ъ  3 и б. Итого.
Крест. Балашовой, убзда. ’ И,1 57,4 22,9 8,6 100,0

» другихъ у'ЬЗДОВ'Ъ . 4,8 62,1 23,5 9,6 100,0
Р а з н о ч и н ц ы ..................... 8,3 59,6 20,4 11,7 100,0

Все пришлое населеше. . 9,1 68,9 22,2 9,8 100,0
Наличное нрип. насел. . . 4,9 47,4 30.7 17,0 100,0
Ж у в ?  Щ1е на сторон* . . 2,9 65,4 20,7 11,0 100,0

Для сравнешя, дополнишь п предыдущую таблицу данными отно
сительно наличнаго приписного и живущаго на сторопЪ населешя:

H a l с е м ь ю :
На 100 душ ъ  

приходится 
женщинъ.

Г р у п п ы : Д уш ъ  
об. пола. Работн. м. п. Ьдоковъ на 

1 раб. м. п.

Пришлое населеше. . . . 5,2 1,3 3,9 101,5
Наличное нрип. насел. . . 6,5 1,7 . 3,8 101,2
Ж и вущ 1е на сторон®. . . 3,9 1,4 1,9 86,0

Сравнивая эти три группы: наличное приписное, живущее на
сторонЪ и пришлое населеше, мы находпмъ, что последнее, т. е. приш
лое населеше, по многимъ чертамъ своего семейнаго состава доволь
но близко нодходптъ къ первому, т. е. къ наличному приписному 
населешю (напр., по половому составу, относительному количеству 
муягчпнъ-работниковъ); однако, средняя величина посторонней семьп 
значительно меньше величины наличной семьи, п среди посторонняя 
населешя замечается гораздо болышй °/о слабыхъ, безрабочихъ семей, 
а также семей съ 1 работниковъ муж. пола, тогда какъ многорабо- 
чихъ семей среди нихъ гораздо меньше.

Для выяснешя экономическаго положешя прпшлыхъ семей нреждл 
всего ириводимъ слЪдуюпня цифры:

И зъ  нихъ
Семей съ  обрабаты- Безна- 

Г р у п п ы :  вающихъ
наделомъ. свой на- д'Ьльныхъ.

Д ® Л Ъ .

Крестьяне Балаш . уйзда. 138 48 510
» другихъ упад. 9 9 221

Р а з н о ч и н ц ы ...........  —  —  421

Итого . . .  137 57 1162
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Дворовъ безъ надела, даже среди крестьянъ своего уезда, гро
мадное большинство (88,7 %  общаго числа); изъ семей съ на- 
деломъ обрабатывают свой надЬлъ лишь 38,8 °/о или около 4,4 %  
общаго числа иостороннихъ семей.

О количестве купленной и арендной земли у иостороннихъ можно 
судить но следующей таблице:

Купленная земля. А р е в д а.
Число 1ГайОгг Число Дес. поейвя

Г  р у  п я ы. семей съ ^сСЛТ.
такой земл-и. арендато- на арендной

купл. земл. ровъ. земл*.
Крестьяне Валаш овск. ут.зда. 38 1152,8 163 2309,2

> другихъ уъздовъ . 9 622,1 55 833,1
Р а з н о ч и н ц ы ............................. 77 5459,0 114 2549,8

Итого . . . . 124 7233,9 332 5692,1

Всего земледел1емъ занимаются 459 семей, которыми засеяно 
8762 десятины:

Ч и е л 0 с 
С ъ  п

е м е й: 
о с *  в о м

Г р у п п ы : ЗасЬяно Безъ До 10 дес.десятинъ. посева. До 5 дес.

Крестьяне Балаш ов, y t-зда . 3262,7 417 133 48
> другихъ уЬздовъ. 904,8 162 36 9

Р а з н о ч и н ц ы ......................... 4594,5 261 51 35

Итого . . . .  8762,0 840 220 92 147

У всего пришлаго населешя насчитывается 1108 лошадей и же- 
ребятъ, 2415 коровъ и 2660 штукъ мелкаго скота.

Промыслами занимаются 1008 щшшлыхъ семей, главнымъ об
разомъ— местными; отхож1е промыслы стоятъ на второмъ плане:

Число се 
мей, заня- Чело лицъ, эанятыхъ промыслами:
ты х ъ  про Местными. Отхожими.мыслами.

Муж. Ж ен . Муж. Ж ен .
Кр-не Балашовскаго у . . . 505 446 57 208 56

* друг, увздовъ . 187 237 12 49 15
Р а зн о ч и н ц ы .......................... 316 302/ 29 119 12

1008 985 98 376 83
1083 459

1542

Сопоставляя все данныя о роде занятШ пришлаго населешя, мы
получимъ следующую табличку:

Занимаются: Число семей. В ъ  °|о.
Одними чромыслаии. . . . 840 64,71
Землед®л1емъ и промыслами. 168 1 2 ,9 )^ »® ) , ^
Однимъ землед,ЁД1емъ. . . 291 22,4 j  1

1299 100,0
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Какъ видно пзъ этой таблички и изъ раньше разсмотрениыхъ 
данныхъ, главное занятче пришлаго населешя Балашовскаго у'Ьзда 
составляюсь промыслы. На земле осЬла сравнительно небольшая 
часть иосторонннхъ семей, нричемъ больше трети ея должны всетаки, 
на ряду съ землед1шемъ, заниматься и промыслами. Тоже самое явле- 
Hie отмечено изследовашями и другихъ уЪздовъ Саратовской гу— 
бернш.

Изъ 37931 наличиыхъ крестьянскихъ семей Балашовскаго уезда 
только въ 14284 семьяхъ (37 ,7% ) зарегистрированы переписью 1886 г. 
грамотные и учаииеся (обоего пола). Грамотныхъ мужчинъ всехъ 
возрастовъ (безъ учащихся) но переписи оказалось 16687 или 13,7% 
всего мужскаго населешя и грамотныхъ женщинъ 1342 или 1 ,08%  
всего женскаго населев1я уезда (грамотность мужчинъ къ грамотности 
женщинъ относится, следовательно, какъ 12,5: 1). Число семей съ 
учащимися мальчиками и л и  д Ъ ЕО чка м и  равняется 4895 и л и  1 2 %  
всехъ семействъ уезда. Учащихся мальчиковъ въ нихъ 5504 и де- 
вочекъ 508. Наконецъ, всехъ грамотныхъ и учащихся мужскаго пола 
насчитывается 22195 или 18,2% всехъ мужчинъ, всехъ грамот
ныхъ и учащихся женскаго пола— 1850 или 1 ,5%  всехъ женщинъ 
и грамотныхъ и учащихся обоего пола вместе — 24042 или 9 ,75%  
всего крестьянскаго населешя уезда.

Среди другихъ уездовъ губершй, БалашовскШ уездъ занимаетъ 
«дно нзъ первыхъ местъ но грамотности крестьянскаго населешя:

°|о грамот °|о грамот
ны хъ  и уча  н ы х ъ , безъ
щихся об. II. учащ ихся,

У  т, з д ы. ко всему на У  т. з д ы. среди мужска
селенно (безъ го населешя

гатаръ (безъ ним-
и нЪмцень). цевъ и тагаръ).

КамышинскШ . 10,7 Камыш инскш 15,5
В алаш овскт  . 9,7 Вольский. 14,2
Вольсшй 9,6 БалашовскШ 13,7
СаратовскШ . 8,1 ОердобскШ 11,6
АткарскШ . 8,0 СаратовскШ 11.6
Царицынекш . 8,0 А ткарскш . 11,5
СердобсвШ . 7,3 ЦарицынскШ 11,2
Кузвецмй 5,4 КузнецкШ . 8,0
Хвалы нскш  . 5,3 Хвалынскш 7,8
ПетровскШ . 4,8 Петровский 7,0

Эта табличка составлена на основанш данныхъ земскаго стати
ста ческаго нзследовашя губершй, произведенная въ 1882 — 86 гг. 
Более новыя данныя о грамотности населешя заключаютъ въ себе 
сведешя уезднаго и губернскаго но воинской повинности присутствШ
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относительно лицъ, нринимаемыхъ ежегодно въ военную службу. Хотя 
эти данныя охватываютъ собою лишь малую часть всего муж- 
ска го населешя и нритомъ одного определенна™ возраста, но для 
сравнешя отдельныхъ уЁздовъ по развитию въ нихъ грамотности они 
вполне пригодны, равно какъ и для выяснения размЪровъ прироста 
числа грамотныхъ за тотъ nepic-дъ времени, въ течеши котораго дей- 
ствуетъ уставъ о всеобщей войнской повпнности. Необходимо только 
иметь въ виду, что данныя эти относятся какъ къ сельскому, такъ 
и къ городскому населенш.

Число лицъ, принятыхъ но Балашовскому уезду въ военную 
службу за время съ 1874 по 1894 г. включительно и количество 
грамотныхъ среди нихъ видны изъ следующихъ цифръ:

И зъ  общаго числа при
няты хъ  имт»ли пиаво на тт , °|о вс*Ьхъ гра-тг _ Не им 'Ьли  права 1 гЧисло льготы но образованно. г ,у  на льготы но оооа- мотныхъпринн-„  г л зованно, но ум*- ,1оды: ты х ъ  1-го и D л ’ * къ  общему числуп о-го 4-го ли читать и пи- J *на служ- 2 гол J сать или только принятыхъ набу. разря- гJ г г  разр. разр. читать. лдовъ. г г  г г  службу.

1874 512 —  2 66 13,3)
1876 645 1 3 1 '  126 20,3 >18,0
1876 749 —  4 5 136 19,4
1877 779 —  1 1 159 20,71
1878 736 1 1 2 140 19
1879 734 —  —  3 145 20
1880 739 1 1 4 149 21,0)
1881 696 —  3 —  153 *22,4 >22,2
1882 707 2 1 6 156 23,3]
1883 756 —  3 6 214 30,8

,6 2̂0,1
,2]

’81,4}. 30,61884 698 —  2 20 169 27,4 V30,6
1885 730 —  1 25 218 33,4;
1886 784 2 2 40 206 31,91
1887 736 —  1 U  212 34,9V33,4
1888 886 — 4 76 217 33,5J
1889 921 1 2 90 223 34,3
1890 835 —  2 77 189 32,11-34,1
1891 863 2 2 91 210 35,
1892 877 — 5 83 330 47

^42,61893 926 38,9 j- 42,6
1894 910 —  6 95 276 41.3J

Въ течеши все разсматриваемаго перЬда (равнаго 21 году), 
если брать цифры но 3-лет1ямъ (такъ какъ за отдельные годы оне 
отличаются иногда слпшкомъ случайнымъ характеромъ), въ Балашов
скомъ уезде наблюдается правильное и довольно быстрое возросташе 
%  грамотныхъ среди новобранцевъ: въ то время, какъ въ первое 
3-лет1е этотъ %  равнялся лишь 18, въ последнее 3-лет1е онъ воз- 
росъ уже до 42,6, т. е. увеличился почти въ 2*/з раза. Особенно 
сильное возросташе °/о грамотныхъ при этомъ замечается при срав-
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пенш носледняго 3-л1шя съ иредшествовавшииъ ему и 4-го трехле
тия съ 3-мъ. Следуетъ также отметить, что количество новобранцевъ, 
которые имели право на льготы по образована, съ единичныхъ слу- 
чаевъ въ теченш перваго десятиле'пя достигло въ последше годы 
1/ю — */э всехъ прпнягыхъ въ военную слуясбу лицъ.

Чтобы сравнить успешность развит грамотности среди населе
шя Балашовскаго уезда съ таковою же въ другихъ уездахъ губернш, 
мы приведемъ здесь данныя о %  грамотныхъ среди новобранцевъ 
по всемъ уездамъ, но лишь по З-лейямъ и при томъдля большей срав
нимости, выкинувши изъ числа лицъ, нривятыхъ въ военную 
службу, татаръ и немцевъ, среди которыхъ русская грамотность 
мало распространена.

°|о г р а ы о T  I] ц! х ъ с р е д и  н о В о  6 р а н ц е в ъ.

3-лет1я. Сарат. К ам. Цариц. Вол. Балаш. Х вал . Серд. Петр. Кузи . Аткар По гу
уе з . *) У- ** ) уез. уез. уез. уе з . уез. уез. уе з. уе з . бернш

1874-76 гг. 35,7 (48,9) 30,9 15,4 18,0 15,2 9,9 7,8 11,9 15,1 20,6
1877— 79 » 32,2 (43,4) 31,1 21,0 20,1 11,6 11,5 11,5 9,9 11,9 20,1
1880-82 . 36,1 38,9 34,7 27,9 22,2 15,5 10,4 12,2 14,0 13,6 22,а
1883-85 . 42,8 41,6 41,0 27,2 30,6 16,1 17,0 12,1 17,7 14,5 26,0
1886-88 . 53,0 47,8 51,7 31,5 33,4 20,1 26,7 17,2 21,9 14,6 31,2
1889-91 » 52,7 56,2 54,0 42,8 34,1 21,4 29,2 24,1 25,2 18,9 34,9
1892-94 > 55,8 53,3 49,8 47,1 42,6 36,8 34,3 30,6 26,3 23,2 39,7

По даннымъ за последнее З-л'Ьпе, Балашовскш уездъ занимаетъ 
лишь 5-е место въ губернш (после всехъ нриволжскпхъ уездовъ, 
кроме Хвалынскаго); но такое ноложеше его можетъ отчасти завнсить 
отъ ничтожнаго %  городскаго населешя, которое, напр., въ Саратов- 
скомъ и Царицынскомъ уездахъ составляетъ около 40°/о п въ Воль- 
скомъ около 20°/о и которое вообще отличается гораздо высшимъ %  
грамотныхъ. Въ теченш нредыдущихъ З-летШ разсматриваемый уездъ 
но грамотности новобранцевъ занималъ преимущественно также 5-е 
место, иногда же 4-е. По сравнение последняго 3-легпя (1892 — 94 гг.) 
съ иервымъ (1874— 76 гг.), Балашовскш уездъ относится къ числу 
уездовъ, характеризующихся наиболыиимъ возросташемъ числа гра
мотныхъ.

При переписи 1886 г., между нрочимъ, делались отметки о томъ, 
обучались ли грамотные и учанцеся въ органнзованныхъ школахъ, 
или-же вие школъ (у грамотеевъ, въ солдатахъ и т. д.). По этимъ 
даннымъ въ Балашовскомъ уезде 4 4 %  изъ общаго числа грамотныхъ 
обучались въ школахъ. Изъ остальныхъ 56°/о грамотныхъ, обучав
шихся вне школъ, 18.4% научились только читать и 37,6% — чп-

*) С ъ  гор. Саратовоиъ.
* * ) За  первый i  трехлет1я сведешя нисколько сомнительны.
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тать п писать. Въ 1886 г. более %  (8 1 % ) общаго числа учащих
ся посещали школы и уже только 1 9 %  обучались у частныхъ учи
телей: солдатъ, писарей, черничекъ и т. п.

Процентъ грамотныхъ съ школьнымъ обучешемъ къ общему чи
слу грамотныхъ, а также относительное качество обучающихся въ 
настоящее время (т. е. въ 1886 г.) въ школахъ среди учащихся, имеють 
некоторую связь съ экономическимъ достаткомъ различныхъ груниъ
крестьянскаго населешя, какъ это видно изъ следующей таблички:

Хозяйства, им1510Щ1я на- И зъ  100 гра- 
мотныхъ обу

■ И зъ  100 уча-
■ щихся обуча

дильной пашни: чались въ ются въ  ш ко
ш колахъ. лахъ.

0 дес. 41,0 71,7
До 2,5 » 41,8 85,7

О тъ 2,5 до 5 » 39,5 75.9
> 5 » 10 . 41,9 77,1
» 10 > 20 в 46,4 84,6

Бол1!е 20 > 49,4 86,9

Еще более значительна связь съ величиною надела общаго уров-
ня грамотности:

Хозяйства, им'бющ^я на °|о семей съ °|о грамотн. и 
учащ ихся  

среди муж. 
населешя.дельной пашни:

грамотн. и 

у чащ.
0 — 2,5 дес. 32,6 15,7
2,5 — 5 » 28,4 16,3
5 — 10 » 35,8 17,0
10 — 20 » 48,5 19,1
Бол. 20 > 67,4 23,4

БалашовскШ уездъ р. Хопромъ разделяется на 2 половины, пзъ
которыхъ одна, лежащая по левую сторону реки, въ отиошенш гра-
мотности стоитъ несколько выше другой половины, находящейся по 
правую сторону Хопра. Такъ, въ иервомъ районе семьи съ гра
мотными и учащимися составляютъ 3 9 % , во второмъ же районе — 
35 ,7% ; грамотные среди мужскаго населешя составляютъ въ первомъ 
районе 14,3%  и во второмъ 12,9%; %  учащихся муж. пола въ
иервомъ равняется 5 %  и во второмъ 3 ,9% , и т. д.

По народностяшъ количество грамотныхъ въ уезде изменяется 
следующим!» образомъ:

И зъ  1000 И зъ  1000 

мужч. сколь- женщ. сколь-

Малороссы . .
Малороссы и великорос

сы  (cM in i.) . . . 
Великороссы. . . . 
Мещеряки . . . .  
Мордва и великороссы 

(cirbn i.) . . . .

ко 1 раыотн. 
189

161 
131 
126

110

ко грамотн.
24
14

9
3

11

И зъ  1000 
мужч. сколь
ко учащ ихся 
мальчиковъ.

72

И зъ  1000 
женщ. сколь
ко учащ ихся  

дЪвочекъ.
7

62
41
57

35
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Среди малороссовъ и малорусско-великорусская населешя уро
вень грамотности стоитъ, следовательно, значительно выше, чЪмъ у 
другихъ групиъ населешя, особенно же по сравнение съ теми селе- 
шямп, которые населены великороссами совместно съ мордвою.

По разрядамъ крестьянъ грамотность нредставляетъ следующ1я 
различ1я:

Н а 1000 душъ населения 
приходится грамотныхъ и 

Р а з р я д ы .  учащ ихся.

Мужскаго по Обоего
ла. пола.

Переселенцы . . 55,0 36.0
Государ., б. поиЪщ. , 153,0 76,7
Полные собственники . 154,0 85,4
Собственника . . . . 162,0 87,7
Дарственники . . . . 171,5 105,0
В .  государственные. 193,6 106,0
К . удельные . . . . 234,2 127,0

Наиболыпимъ количествомъ грамотныхъ отличаются б. удельные 
и б. государственные крестьяне; бывпие же помещичьи крестьяне, сре
ди которыхъ обучен!е грамоте было поставлено до 1861 г. въ особен
но неблагопр1ятныя услов1я, стоятъ и въ настоящее время значитель
но ниже двухъ названныхъ разрядовъ.

По возрастнымъ групнамъ населешя °/о грамотныхъ (безъ уча
щихся) представляетъ следуюнпя разлтня:

°|о граыот- 
ны хъ.

Среди стариковъ свыше 60 лт,тъ . . . .  4,2
» раоотниковъ отъ 18 до 60 л'Ьтъ . . 21,4
» подростиовъ » 14 » 18 » . . 25,0

» старухъ свыше 55 л и ть .....................  0,4
> работницъ отъ 16 до 55 л'Ьтъ . 1,9

Среди населешя старческаго возраста грамотные составляютъ 
лишь ничтожный % ;  среди мужскаго населешя рабочаго возраста этотъ 
°/о поднимается уже до 21,4°/о, а среди подростковъ грамотные, по 
переписи 1886 г., составляютъ уже часть общаго ихъ числа. Та- 
юя разлпч1я въ грамотности населешя разнаго возраста находятся, 
очевидно, въ прямой зависимости отъ значительная развим школь
ная дела въ носледшя 1 0 -лет1я и постепенная роста самой потреб
ности въ обученш грамоте среди населешя.

Число учащихся мальчиковъ, какъ сказано выше, но переписи 
1886 г., оказалось равнымъ 5504 и учащихся девочекъ— 508. При
нимая, согласно установившимся въ последше годы нормамъ для вы- 
числешя количества детей школьная возраста, число последнихъ пе
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нревытающпмъ 7 %  всего населешя уЬзда, нолучимъ, что въ Бала
шовскомъ уезде въ 1886 г. обучались грамоте изъ числа мальчи- 
ковъ школьнаго возраста 64.4%  и изъ числа девочекъ того же воз
раста— 5,8% .

246573 души обоего пола крестьянсгсаго населешя Балашовскаго 
уезда помещаются въ 39309 жилыхъ строешяхъ (но 6,27 человека 
па каждую избу). Изъ всехъ крестьянскихъ жилищъ 2661 или 6 ,8 %  
построены изъ камня и кирпича и 591 изба или l yj % — изъ глины 
(мазанки) и сырцоваго кирпича; деревянныхъ избъ 36057 или 
917% . '

Но числу жителей на 1 избу среди другихъ уездовъ губернш 
Балашовшй занимаетъ 4-е место:

тт , Число жителей обоего по-У Ъ 3 Д Ы. л ела на 1 избу.
Кам ы ш пнсю й . . . .  6,50
ЦарицынскШ . . . .  6,38
А т к а р с к Щ ....................... 6,28
Б алаш овскш ..................... 6.27
Сердобск1Й ....................... 6,24
Саратовский......................  6,16
HerpOBCRiS.......................  6,14
ХвалынскпЧ. . . . 5,78
КузнецкШ  . . . . . 5,69
Вольсш й............................ 5,32

Изъ общаго числа крестьянскихъ семей, по переписи 1886 г., 
оказалось 1278 селей (3,4°/о) бездомовыхъ; изъ числа же имеющпхъ 
избы 2498 хозяйствъ (6 .6 % ) имеюгь но 2 и более избъ.

Сравнивая Балашовшй уездъ съ другими 6 уездами Саратов
ской губернш, въ которыхъ при переписи строго выделялись все от
сутствуйте семьи, мы увидимъ, что этому уезду но проценту без
домовыхъ хозяйствъ нринадлежитъ 3-е место; только 2 уезда, Аткар
скШ и КамышинскШ, имеютъ большее число бездомовыхъ:

У т. з д ы. °|о бевдомов. 
семей.

АткарскШ  . 6,5
Каыыш инскш  . 6,3
Б алаш овскш  . . 3,4
КузнецкШ  . 2,8
ХвалмнскШ . 2,6
СяратовскШ . . . 2,1
СердобскШ . 2,1

Относительное количество семей бездомовыхъ и пмеющихъ по 2 
и более избъ сильно изменяется но группамъ хозяйствъ съ различ
ною величиною надела:
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На 100 хозяйствъ при- 
Х озяйства, и м ё ю п ц я  ходите,i.

пашни: С ъ  2-мя и 
болЪе изба Бездомо

вы х ъ .ми.

0 дес. 2,1 8,7
0 1 2 3,8 3,7

2,5— 5 > 2,3 5.8
5 - 1 0 4,5 2,2
10 — 20 11,9 1,2

Бол. 20 > 37,4 0,5

По уьзду 6,6 3,4

Съ увеличешемъ количества надельной пашни отъ 0 до 20 и 
более десятпнъ °/о хозяйствъ съ 2 и более избами возростаетъ съ 
2,1 до 37,4, т. е. въ 18 разъ, а °/о бездомовыхъ, наоборотъ, умень
шается съ 8,7 до 0,5, т. е. въ 17 разъ. Это объясняется темъ, что парал
лельно съ над'Ёломъ увеличиваются величина и достатокъ семьи.

По народностямъ %  хозяйствъ съ 2 п более избами и °/о хо
зяйствъ бездомовыхъ изменяются такпмъ образомъ:

На 100 хозяйствъ при
ходится:

Бездомо
вы хъ .

3,8 
5,3

2,1 
3,2 
2,0

Смешанное великорусско-малорусское населеше даетъ наибольшее 
число хозяйствъ съ 2 и более избами, при значительномъ числе без
домовыхъ; у мещеряковъ наименьшее число хозяйствъ съ 2 и более 
избами, но у нихъ и бездомовыхъ наименьшее количество. Особенно 
значительно количество бездомовыхъ у малороссовъ.

Более 9/ю жилшцъ Балашовскаго уезда построены пзъ дерева. 
Однако, сравнительно съ другими уездами губернш онъ, по проценту 
каменныхъ построекъ, занимаетъ второе место, уступая въ этомъ от- 
ношенш лишь Камышинскому уезду. На материлъ построекъ въ пре- 
делахъ уезда оказываетъ, между прочимъ, заметное вл1яше размеръ 
надела, какъ это видно изъ следующей таблички:

Народности. Съ 2-мя и
болие изба

ми.

Великороссы и малорос
сы (емг.ш.) 9,4

Малороссы . . . . 7, 0
Мордва и великороссы

(сиЪ ш .)...................... 6,9
Великороссы. . . . 6,2
Мещеряки . . . . 3,9
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°/о и з б ъ:
яйства, им'йюгщя на Каменныхъ Деревян- Сырцовыхъ
дельной пашни: и кирпач- 

н ы хъ . ныхъ. И мазанокъ.

0 дее. 1,3 96,3 2.4
До 2,5 » 5,4 94,0 0,6
2 ,5 - 5 > 4,3 94,4 1,3
5 — 10 6,9 91,6 1,5
10 — 20 > 10,8 87,3 1,9

Бол . 20 > 10,1 88,1 1,8

Съ увеличешемъ надела отъ О до 20 и более десятпнъ процентъ 
каменныхъ избъ возростаетъ отъ 1,3 до 10,1— 10,8%, т. е. въ 8 
разъ. Сырцовыхъ пзбъ п мазанокъ больше всехъ другпхъ иМ'Ьетъ груп
па безнадЪльныхъ, какъ беднейшая часть населешя.

Въ захонерской половине у'Ьзда гораздо больше камепныхъ по- 
строекъ н меньше иостроекъ изъ сырцоваго кирпича и мазанокъ, чемъ 
въ половине уезда, находящейся по левую сторону р. Хопра: первыя 
составляюсь здесь 13,2%  и вторыя 0,9°/о, тогда какъ соответству- 
юпця цифры для втораго района равняются 1,6°/о и 1 ,9 % . Мазанки 
строятся преимущественно въ южной части уезда, населенной малорос
сами; такъ, въ 11 южныхъ волостяхъ, по левую сторону Хопра, изъ 12284  
пзбъ мазанокъ насчитывается 355 или 2 ,9 % ; на все же остальныя 37 
северныхъ волостей приходится лишь 236 мазанокъ.

Каменныя постройки чаще встречаются у смешанная населешя, 
состоящая изъ мордвы п велпкороссовъ, где оне превышаюсь V* 
часть всехъ пзбъ; затемъ— у мещеряковъ и у велпкороссовъ. У меще- 
ряковъ, кроме того, насчитывается п наибольшее число мазанокъ:

°|о и з б ъ :
Народности. Каменны хъ. Деревян-

ны хъ.
Сырцовы хъ  
И мазанокъ.

Мордва п великороссы . 25,9 73,7 0,4
Мещ еряки............................ 7,5 87,4 5,1
Великороссы...................... 6,9 93,0 0,1
М а л о р о с с ы ....................... 2,8 95,1 2,1
Великороссы и малорос. 0,1 95,1 4,8

Нанменышй процентъ каменныхъ избъ пмеесь смешанное насе
леше, состоящее пзъ велпкороссовъ и малороссовъ, а затемъ малороссы.

БалашовскШ уездъ, но характеру своему, является чисто земле- 
дельческимъ, безлеснымъ н притомъ удаленнымъ на значительное раз- 
стояше отъ сплавныхъ водныхъ путей, которые бы давали возможно
сть крестьянамъ нрюбретать но сходнымъ ценамъ лесные матер1алы. 
По этпмъ прпчинамъ матер^аломъ для крышъ жилыхъ строешй слу
жить въ уезде почти исключительно солома, такъ что всехъ пзбъ съ
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соломенными крышами здесь насчитывается 99,05%,— более, чемъ 
во всехъ другихъ уездахъ Саратовской губернш. Наиболышй %  избъ 
съ тесовыми и железными крышами падаетъ на Турковскую вол. 
(8 ,1% ), причемъ избъ съ тесовыми крышами здесь 11, а съ желез
ными 54; затемъ-на Романовскую (3 ,3 %  избъ исключительво съ же
лезными крышами); еще въ 4-хъ волостяхъ процентъ избъ, крытыхъ 
тесомъ или железомъ, не нревышаетъ 3 %  (въ 1-й Ивановской 2 ,5% , 
въ Мало-Семеновской 2,2%, въ Самойловской 2 ,6%  п въ Еловатской 
2 ,1% ) и, наконецъ, въ Зубриловской— 1 % ; во всехъ остальпыхъ во
лостяхъ такихъ избъ менее 1 % , а во многихъ оне совершенно от
сутствуют^

Въ Балашовскомъ уезде избъ длиною менее 6-ти арш. насчи
тывается 4000 или 10,2%, 6— 9 арш.— 29023 или 73,8%, 9— 12 
арш.— 4783 или 12 ,2%  и, наконецъ, более 12 арш.— 1503 избы 
или 3 ,8% . Считая избы длиною менее 6 арш. тесными, а отъ 9-ти 
арш.— просторными, нолучимъ среднихъ но размеру жилпщъ почти 
3/< общаго числа (7 3 ,8 % ), тесныхъ— 10,2% и просторныхъ— 1 6 % . 
Въ этомъ отношение Балашовскш уездъ, по сравнение съ другими уез
дами губернш, занимаетъ среднее (5-е) место:

Процентъ избъ:
У  и з д ы. Т ё с н ы х ъ . Простор

ныхъ.
Камыш инск1Й . . 5,0 54,2
Ат к а рс к Ш. . . . 11,0 30,0
Санатовсшй . ю ,а 30,0
ЦарицынскШ. . . 13,7 21,2
Б а л а ш овск ш . . . 10,2 16,1
Кузнецкш . . . . 3,3 15,8
ВольскШ . . . . 8, 4 14,0
ПетровскШ. . . . 9,2 13,8
ХвалынскШ  . . 9,2 13,1
СердобскШ . . . 4,6 10,7

По отдельнымъ нацшнальностямъ количество избъ разной вели
чины представляешь такш разлпч1я:

Процен'гъ избъ:

Национальности. M eHte 6 - 9 9 - 1 2 Вол$е 12
6-ти арш. аршинъ. аршинъ. аршинъ.

М е щ е р я к и ....................... 11,0 45,3 40,7 3,0
Великороссы п малорос. 12,6 62,2 21,5 3,7
М а л о р о с с ы ...................... 12,0 66,5 15,1 6,4
Великороссы....................... 9,6 76,2 10,4 3,8
Мордва и великороссы . 10,3 83,0 5,7 1,0

Просторныя ягилища наиболее часты у мещеряковъ, пмеющихъ 
наиболышй численный составъ семьи, и загЬмъ у малорусскаго пасе-
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лешя; наиболее редки оне у смешаннаго великорусско-мордовскаго 
населешя и у велпкороссовъ.

По кубическому содержант воздуха, нриходящагося, въ среднемъ, 
на 1 избу, Балашовскш уЪздъ между другими уездами губернш за-
нимаетъ седьмое, а по содержанш воздуха на 1 человека—

нее место:
Кубической содержаше воздуха:

У Ъ з д ы На 1 избу. У *  з д ы . Н а 1 чело- 
вЪка.

КамышинскШ 9,67 Камыш инскщ  . 1,49
Саратовскш . 6,70 ВольскШ . 1,10
АткарскШ  . 6,66 Саратовск:й . 1,09
КузнедкШ 6,06 Кузнецкш 1,07
Цаиицынскш 6,01 Аткарсшй 1,06
Сердобсшй . 5,93 ХвалынскШ  . 0,97
ВольскШ . 5,80 СердобскШ . . 0,95
Б алаш овскш 5,79 Царицынскш. 0,94
Петровский . 5,74 ПетровекШ . 0,93
Х валы нсм й  . 5,40 Б алаш овскш . 0,92

Такимъ образомъ, въ гипевпческомъ отношенш крестьянск1я жи
лища Балашовскаго уезда иредставляютъ самыя худиия услов1я но 
cpaBH eniio  съ другими уездами губернш, а особенно с ъ  Камышиискимъ, 
где на 1 человека воздуха приходится въ 1 7 а раза больше, чемъ 
въ Балашовскомъ уезде.

Съ измЪнешемъ величины надела кубическое содержание воздуха 
въ жилищахъ колеблется такъ:

Хозяйства, енгЬюп^ я на-

Кубическихъ саженей вм1>- 
Средшй стамостя:

семейный
дельной пашни: составъ

двора.
На 1 хо
зяйство.

На 1 из
бу.

На 1 че
ловека.

0 дес. 4,52 4,76 5,08 1,05
До 2,5 > 5,97 5,55 5,53 0,93
2,5 —5 » 4,95 5,07 5,25 1,03

5— 10 э 6,20 5,93 5,88 0,96
1 0 - 2 0  » 8,57 6,99 6,25 0,82

Нол. 20 » 12,45 9,64 6,84 0,77

П о у-Ьзду. 6,50 6,00 5,79 0,92

Съ увеличешемъ экономическаго достатка вместимость кресть- 
янскихъ жилищъ увеличивается довольно правильно, но наибольшее 
кубическое содерягаше воздуха на одного жителя, какъ и въ другихъ 
уЬздахъ, наблюдается въ безземельныхъ и малоземельныхъ семей, 
характеризующихся малочисленностью своего состава.

Наибольшею вместимостью отличаются жилища смешаннаго на
селешя, состоящаго изъ великороссовъ и малороссовъ; наименьшею же—
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у мордвы, смешанной съ великороссами. Изъ отделышхъ разрядовъ 
крестьянъ наибольшею теснотою (но разсчету на 1 человека) отли
чаются жилища у б. государственныхъ крестьянъ:

—  97 —

Кубическихъ саженей влЬ- Сред Hi й
Народности. Н а 1 хо

стимоети: 
На 1 из- На 1 че составъ

зяйство. £у- ловека. семьи.
Мещеряки...................... 6,95 6,82 1,02 6,91
Великороссы и ыадорос. 6,43 6,07 1,03 6,25
Малороссы . . . . 6,20 6,17 1,00 6,18
Великороссы. 5,95 5,76 0,91 6,53
Мордва и великороссы 5,63 5,31 0,80 7,02

Р а з р я д ы :
Б . удельные. 6,18 5,99 0,89 6.70
Собственники . . 5,55 5,40 0,88 6,28
Дарственники . . 5,54 5,48 0.87 6,38
Б . государственные 5,03 4,75 0,74 6,27

ъ-этажныхъ избъ въ уезде насчитывается 32, изъ кото-
рыхъ половина (16) приходится на Боцмановскую волость и 6— на Тур- 
ковскую; въ Росташевской, Благовещенской, Самой ювской и Красав- 
ской по 2 такихъ избы и въ Грязнухи некой и Падовской по I  избе. Изъ 32 
двухъ-этажныхъ избъ собственники имвютъ 20, б. государственные 
8 и дарственники 4.

Изъ 466 общинъ только 61 имеютъ въ наделе лъсныя угод1я, 
а именно 34 общины б. государственныхъ крестьянъ, 18 общ. соб- 
ственниковъ. 5 общ. государств, изъ б. номещичьихъ, 2 общины б. 
удельныхъ и 2 общ. дарственниковъ. Обыкновенно лесъ—дровяной или 
мелкШ кустарникъ.

Для постройки пзбъ крестьяне нокупаютъ лесъ въ разныхъ ме- 
стахъ: на ближайшнхъ станщяхъ асел. дор., въ сосТ»днихъ имемяхъ 
частныхъ владельцевъ, въ блпжайшпхъ городахъ (Балашове, Бори- 
соглебске, Саратове) и т. ». Строевой лесъ прЫбретается исключи
тельно на деньги.

На починку дворовъ, хозяйственная инвентаря и на друпя по
требности крестьяне нрЬоретаютъ лесъ преимущественно у соседнпхъ 
частныхъ владельцевъ, или на деньги, или изъ доли.

Изъ 466 общинъ только въ 29 крестьяне отапливаютъ свои 
жилища дровами, да и то не одними, а вместТ. съ соломой, кизякомъ 
и навозомъ. Лишь въ 3-хъ селешяхъ (с. Ключи, с. Росташи и д. Бе- 
зобразовка) употребляется одно дровяное топливо, причемъ въ 1-мъ се
лен in отапливаются своими дровами, а въ остальныхъ двухъ— покуп
ными и издольными. Дрова прюбретаются крестьянами преимуществен
но въ круиныхъ э к о н о м !Я Х ъ .  Изъ доли берутъ дрова крестьяне боль
шею частью изъ 7з или 2/s, съ услов1емъ часть владельца перевез
ти въ его усадьбу. Дрова крестьяне сберегаютъ для мочливаго време
ни и для лета, когда опасно топить соломой. Дровами служатъ обык
новенно хворостъ и сучки, редко настояния ниленыя дрова. Хворостъ 
и сучки покупаются на деньги но 40— 75 коп. за возъ. 1000 штукъ 
кизяка, въ среднему но ноказашямъ крестьянъ, стоить около 2 руб. 
50 кон.— 3 р.; хватаетъ 1000 штукъ дней на 20.
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ЗемлевладЪше и платежи.

Распред 'Ьлете вемель Балаш овскаго у1зда по категор!ямъ владФльцевъ.— Количество- 
над^льны^ъ вем ель.-Раем ^ ръ  надела у  различных-ь группъ крестьянскаго населеш я  
уЬвда.— Распределение крестьянскихъ семей по количеству надельной паш ни.— Б еззе 

мельное крестьянское населеш е.— Расп о л о ж е те  над4льныхъ земель.— К р е стьян е й е  пла

тежи.-— Недоимки,-— Формы крестьянскаго 8емлевлад4тя в ъ  у^зд^; коренные переделы;, 

переверстки пахатной земли.— К у п л е н в ы я  земли.

По окладной книге Балашовской Уездвсй Земской Управы на
1893 г., въ уезде числилось земли:

( У  частныхъ влад’й л ь ц е в ъ ..................... 522026 дес.
или М ° } э б« 4о,9°/о1Подлежащей ,, крестьянъ .......................................... 438946 «

обложешю ,, УД*ла ................................. 19860,2 « « 2,о°/о\
земскими ,, казны ................................................... 17440,5 « « 1,7°/о1 3
сборами. ,, г. Б а л а ш о в а .......................................... 2437,з « с 0,2°/о|

Итого . • 1000710 < « 100 °/о

Неудобныхъ зем е л ь .................................. 51784.7! дес
Неподлежа Церковны хъ « .................................. 4069 «

щей обложе Нринаддежащихъ всему дворянству уЬзда 2401 «
ние земски Городскаго в ы г о н а .................................. 2237 «
ми сборами. Монастырской земли .............................. 64 <

Итого . . . 60555,7s дес.

Всею влили . . . 1061265,75 дес.

БалашовскШ уездъ принадлежите, следовательно, къ числу техъ 
уъздовъ губернш, въ которыхъ частное землевладеше является пре— 
обладающимъ и значительно нревышающимъ, въ частности, площадь 
крестьянскаго землевладешя. Шесто его въ губернш въ разсматрпвае- 
момъ отношенш видно изъ следующей таблички:



Расиред'Ьлеше удобныхъ земель, подлежащихъ обложение земскими сборами, по земскимъ раскладкамъ на 1893 г.

У ъ  з д ы. У частныхъ  
влад11льцевъ.

Д е с я 

У  крестьянъ.

т и н  

У казны.

ъ  з е м 
* ) У  удЪла.

л и:
У  городовъ. Итого. У част, 

влад.

Т  о 
У кресть

янъ.

ж е  в ъ  °/ о °/о. 

У  казны. У удЬла. У  горо
довъ. Итого.

СердобскШ . . . . 348112,5 259224,о 4488,о 3522,о 3146,о 618492,5 56,8 41,9 0,7 0,в 0,5 100,о

Б алаш овскш  . . . 522026,а 438946,о 17440,5 19860,а 2437,з 1000710,о 52,2 43,9 1,7 2,о 0,2 100,9

АткарскШ  . . . . 531048,) 434631,8 60908,о 33022,1 3210,5 1062820,5 50,о 40,9 5,7 3,4 0,3 100,о

СаратовскШ . . . 297895,з 236746,з 19236,7 3589,2 65550,о 623017,5 47,8 38,о 3,1 0,6 10,6 100,о

Петровскш  . . . . 256963,о 344763,о 13644,о 2727,о 11855,о 629952,о 40,8 54,7 2,2 0,* 1,9 100,о

В о л ь ск Ш ................. 172238,7 245624,в 22748,6 12858,з 15627.а 4б8997,з 36 7 52,i 4,8 2,8 3,з 100,о

КузнецкШ  . . . . 118583,9 207411,7 58231,8 28011,» 4870,9 447109,5 33,2 46,4 13,0 6,3 0,, 100,о

Царицынскш . . . 102449,о 197817,о 56431,о 2067,о 10147,о 373650,о 27,* 52,9 15,i 0,6 4,о 100,о

ХвалынскШ . . . . 134036,о 352401,0 49011,5 — 13377,о 548825,6 24,з 64,2 9,о 0,о 2,5 100,о

Камыш внскШ . . . 85385,о 645855,о 48744,о 55967,0 15864,о 85181б,о 10,i 75,8 5,7 6,5 1,9 100,о

По губернш. 2698737,6 3363420,* 350884,о 161624,о 160723,9 6625389,8 39,2 50,8 5,з 2,4 2,3 100,о

* ) Сюда отнесены в  земли, находящаяся въ  общемъ или сиорномъ владенш казны съ  крестьянскими обществами и частными лицами.
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Наименьшимъ °/о частно-владЪльческихъ земель отличаются 2 
южныхъ и 3 сЬверо-восточныхъ уЪзда, а наиболынимъ— средняя по
лоса губернш (особенно западная ея половина); °/о крестьянскихъ зе
мель особенно высокъ въ южномъ Камышинскомъ и сЪверо-восточномъ 
Хвалынскомъ уЬздахъ; °/о казенныхъ земель — въ Царицынскомъ, Куз- 
нецкомъ п Хвалынскомъ; %  удЪльныхъ — въ Камышинскомъ и Куз- 
нецкомъ; °/о городскихъ— въ Саратовскомъ у^зде (бол^е */ю всей 
площади).

По св'ЬдЗЫямъ, собраннымъ въ 1886 г. Статистическимъ ОтдЪ- 
лешемъ Губернской Управы (почти исключительно— изъ документаль- 
ныхъ источнпковъ), всей удобной земли въ надъле крестьянскихъ об- 
ществъ Балашовскаго уЪзда состоитъ 437962 дес. По отношение къ 
крестьянскому населенно уЬзда это составить:

На 1 окл. душ у Казенной Палаты . . . .  4,9 дес.
» 1 наличное х о з я й с т в о ............................11,5* »

1 наличнаго работника м. п .........................7,2 »
» 1 наличную душу ы. н................................ 3,в >
> 1 < ♦ об. П.............................. 1,78 >

По сравнешю сь другими уездами губернш Балашовшй уЪздъ 
занимаетъ но средней величин^ крестьянскаго надела одно изъ сред— 
нихъ м^стъ, что соотвЬтствуетъ и географическому его положенш, 
такъ какъ въ общемъ но губернш, если оставить въ сторон^ Хвалын- 
стй уЬздъ, обезпеченность крестьянъ землею довольно правильно по
вышается съ севера на югъ:

У  t  з д ы.
Средняя вели
чина надела 

на 1 окл. душу.

КузнецкШ  . . . . 4 , о
СердобскШ . . . . 4,*
СаратовскШ . . . 4,1
В о л ь с к Ш ................. 4 , з
ПетровскШ . . . . 4  в
Балаш овскгй . . . 4 , 9
А ткарскШ .................. 5,о
ХвалынскШ  . . . . 5,9
Бааш шинскШ  . . . 7,*
ЦарицынскШ . . . 9 , з

По губернш

Въ нред^лахъ Балашовскаго уЬзда наиболышй средшй над^лъ- 
им^ютъ общины съ см^шаннымь (изъ великороссовъ и малороссовъ и 
изъ великороссовъ и мордвы) населешемъ, а именно 7,3 дес. на ок
ладную душу; средшй надЪлъ у малороссовъ равняется 4,8 десят. на 
окладную длшу, у великороссовъ— 4,4 дес. н у мещеряковъ— 4,3 дес. 

По разрядамъ крестьянъ средняя величина надела изменяется
такъ:
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Десятинъ удобной земли.
Р а з р я д ы . Н а окл. Н а  наличный

душу. дворъ.

Бы вш . государствен. . . 7,э 17,6
Бы вш . удельные . . . . 5,6 14,3
П ер есел енц ы ..................... 3,5 17,7
Госуд. ш ъ  бывш. поы-бщ. 
Собственники .....................

9,4
3,7 8,s

Полные собственники . . V 5,2
Дарственники...................... 1,« 2,9

4,» 11,54

Наибольипй наделъ получили б. государственные и б. удельные кре
стьяне, a наименьшШ- дарственники и полные собственники. Изъ об
щей площади надельной земли въ уезде ок. 54°/о принадлежать б. 
госуд. крестьянамъ, ок. 3 0 % — собственникамъ, ок. 121/а°/о — б. 
удельнымъ, ок. 3 %  дарственникамъ и менее 1 % — остальнымъ раз
рядами

Отдельный хозяйства распределяются по количеству надельной 
пашни такимъ образомъ:

Хозяйства, 
имТ,10Щ1я над. 

пашни.
0 дес. 

До 2.5 «
2 .5 -5  « 
5 - 1 0  « 

1 0 - 2 0  . 
Волне 20 с

Число хо-
ЗИЙСТВЪ.

3486
5095
7405

12783
7603
1550

°|о ИХ'Ь ПО
ноуездному

итогу.
9и

13.6
19,5
33.7 
20,о
4,«

Число 
душ ъ об. п.

15765
30412
36640
79284
65157
19335

°|о и хъ  къ  
поуЬздному 

итогу.
6.4 

12. * 
14^9 
32,i 
26.4 

7,8

Итого . . . 37922 100°/о 246593 100°/о

Самой многочисленной группой являются хозяйства, владеюгщя 
5 —10 дес. пашни ( 4/з общаго числа); затемъ, Vs хозяйства владеютъ 
10— 20 десят., почти столько же— 2,5— 5 дес., более ‘/т— менее 2*/а 
дес. и почти 7»о— совсемъ не имеютъ надельной пашни. По количе
ству душъ об. п., внрочемъ, последняя группа заключаетъ въ себе 
лишь ок. 7i6 всего населешя, такъ какъ въ составь ея входятъ са- 
мыя мелю я семьи.

По отдельнымъ разрядамъ крестьянъ (беря лишь главнешше изъ 
нихъ) то-же раснределеше хозяйствъ по груниамъ выразится следую
щими цифрами:

Группы  Собствен- Дарствен- Б . государ- Б _ tjbHble
хозяйствъ. ники. ники. ственные. '

О дес. 7,4 14,? 3,4 3,в4
До 2,5 « 8,4 73,9 0 ’02
2 , 5 — 5  < 2 2 , o i  1 0 , 6  7 , 7  1 6 , 1 3
5 — 1 0  t 4 3 , 7  0 ,8  2 9 , в  3 1 , 6 7

1 0 - 2 0  «  1 7 , 9  —  4 0 , i  4 0 ,в б

Б о л е е  2 0  «  0 , 5  —  1 8 , 5  7 ,8 9

И т о г о  . . .  1 0 0 ° / о  1 0 0 ° / о  1 0 0 ° / о  1 0 0 ° / о
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Наименьшее количество семей безъ надельной пашни наблюдает
ся у б. госуд. и б. удельныхъ крестьянъ (3,4— 3,64%), вообще луч
ше надЪленныхъ землею; наибольшее же количество— у дарственниковъ. 
Последнее объясняется, главнымъ образомъ, ш ё м ъ , что къ этому раз
ряду относится большинство общпнъ, совершенно неимеющихъ паш
ни въ своихъ над’Ёлахъ. Группа наиболее малоземельныхъ хозяйствъ, 
а именно им'Ьющихъ надельной пашни не свыше 21/* Дес., среди б. 
госуд. и б. удЪльныхъ крестьянъ совершенно ничтожна по своей чис
ленности, но среди дарственниковъ она заключаешь въ себе почти %  
всего числа наличныхъ хозяйствъ. Въ разряде собственняковъ наибо
лее многочисленную группу составляютъ хозяйства съ 5 — 10 дес. на
дельной пашни, а въ разрядахъ б. госуд. и б. удельныхъ крестьянъ—  
хозяйства съ 10 — 20 дес. ея.

Изъ общаго числа 3486 семей, неимеющихъ надельной пашни, 
1627 или46,2%  приходятся на долю собственниковъ, 821 пли 26.2% 
— на долю дарственниковъ, 709 или 19 ,2 % — на долю б. государствен- 
ныхъ крестьянъ и 329 или 7 ,8 % — на всъ остальные разряды.

Изъ техъ-же 3486 семей 638 входятъ въ составъ 6 общпнъ, 
неимеющихъ пашни въ свопхъ наделахъ*), а остальныя 2848 семей 
не имеютъ нахотнаго (а обыкновенно и никакого) надела но разнымъ дру— 
гимъ причинамъ, хотя и входятъ въ составъ общинъ, прочее населеше 
которыхъ пашню имеешь. Изъ этнхъ 2848 семей о нричпнахъ отсут- 
ств1я у нихъ надельной земли есть определенныя указанш лишь от
носительно 1303:

П р и ч и н ы  б е з з е м е л ь я :  
Ю р и д и ч е с к 1 я .  В  ы т о в ы я. Л и ч н ы я  и с е м е й н ы я .

Число °''оихлъ  Число > ИХЪ Число 0/0к ъ  об- къ  оо- къ  оо-
семей. щему семей. щемУ семей. шемУитогу. итогу. итогу.

Дворовые и Р о ж д е н н ы е  гг л^  г ^  о Продали землю. 2 0,зп р и чи сл е н н ы е  после Хр евиз1и 40 3,i г *
к ъ  общестнамъ " Вдовы и де- Отделились безъ
безъ надела . 297 22,7 вицы . . . .  240 18,з земли отъ отцовъ. 2 0,2

Николаевсюе Старики и Отказались отъ
Hi

нисты . . .  333 25, А Общ .недаетъ. 126 9,7

солдаты, солд. больные . . .  35 2,7 . кл
дети и канто- Недоимщики. 174 18,з над л а .................... ’2

030 48,з 615 47,i 58 4,в
Всего . . . 1303 100,о

Отсюда видно, что въ Балашовскомъ уезде юридпчешя причины 
безземел1я играютъ такую же роль, какъ и бытовыя; въ этомъ отно-

* ) Объ этихъ общинахъ подробн-Ье см. ниже, въ  отд4лЪ о формахъ землевлад4шя. 
В с£ х ъ  общинъ безъ пахотнаго над4ла в ъ  у4зд4 8, но по двумъ и зъ  нихъ (н е б о л ы тя  
общ ины с. Т ур ко въ ) число хозяевъ не можетъ бы ть выделено особо по таблицамъ  
«Сборника» по Балаш овскому уЬзд у (1-й вы п .).
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шенш онъ заметно выделяется пзъ другихъ уездовъ губернш, но ко* 
торымъ имеются аналогичные данныя:

Юридич. причины Бытовыя причины Личнын и семейныя
безземел1я. безземел1я. причины бсзземел1я.

Вольский у*зд ъ  . . . .  2,s°/o 92,э°/о 4,в°/о
Камыш инскш  ,,
Кузнецк!Й . ,,
Х вал ы нск^  „
БалашовскШ  ,,

1 7 , з ° / о  7 5 , 7 ° / о 7,о°/о
2 4 , 5 ° / о 5 8 , 8 °  о 1 6 , 7 ° / о
2 9 ,  ,°/о 6 2 , з ° / о  8 , о ° / о

4 8 , з ° / о  4 7 , » ° / о  4 , е ° / о

Изъ общаго числа 1760 отсутствующихъ семей, относительно ко
торыхъ пмеются полныя сведешя, 810 (46°/о) не имеютъ надела; 
остальныя же 950 семей по величине пахотнаго надела распределя
ются сдедующпмъ образомъ:

Над. пашни Число
на дворъ. дворовъ. о/о

До 2,5 дес. 216 22.8
2 ,5 - 6  « 328 34’s
5 - 1 0  « 302 31's

Более 10 « 104 10,9

950 100°/о

Что касается прпчпнъ безземелш, тоуномянутыя 810 семей груп
пируются такъ:

П р и ч и н ы  б е з з е м е л 1 и: 
Ю о и д и ч е с к 1 я. Б  ы т  о в ы я. Л и ч н ы я и с е м е й н ы я .

°  0|п § 0|„ s  я °| °
ё я 1° 2 а 1° s ' щ® о Н QJ U

“  Родивпйеся после 34 “  Сами отказались . . 66 6,9
Приписав1ш еся ревий1и ...................  13 1,« Лишены надела вслед-

б е зъ  надела . . . 47 5,8 С тар , и больные. 18 2 ,г CTBie и р о ж и ваш я иа
Никол, солдаты . 11 1,4 Вдовы и девицы. 6 0,7 сто р он е .................  659 81,g

58 37 14,з '  715 88^

810 100°|о

Следовательно, для громаднаго большинства отсутствующая на- 
селен1я безземел1е является уже результатомъ пхъ ухода на сторону.

Надельная земля въ большей части общинъ Балашовскаго уезда 
находится въ одномъ участке, прилегающемъ къ усадьбамъ техъ кре
стьянъ, которымъ данная земля принадлежите. Но встречаются не
редко случаи, когда надельная земля находится не въ одной окружной 
меяге или даже въ черезполосномъ владенш; иногда среди надельныхъ 
участковъ бываютъ расположены чьи либо чуж!я земли, и т. д. Такъ, въ 
с. Потьме Сестренской вол. наделъ расноложенъ въ 2 местахъ— при 
селенш и въ 30 вер. отъ него, при хуторе; въ дер. Чиганаке, той 
же вол. земельный наделъ крестьяне получили въ 3 отдельныхъ участ- 
кахъ: при д. Чиганаке, при хуторе--въ 25 вер. и при с. Уварове — 
въ 40 в.; въ с. Тростянке надельная земля въ 2 участкахъ: при се-
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ленш — усадебная, а пашня— отдельно; въ с. Бол.-Карае наделъ со- 
стоитъ изъ 2 участковъ: большаго— при селенш и малаго— при ху
торе— (разстояше меягду ними 40 вер.); въ с. Ренномъ, наделъ въ 
2 участкахъ: первый— при селенш, второй отстоитъ на 35 в.; въ М.- 
Грязнухе Репинской вол. наделъ въ 2 участкахъ: первый —за Хопромъ, 
въ 40 верстахъ отъ села (тамъ вся пашня въ одномъ поле), второй 
участокъ— при селенш; въ с. Лопатине той же вол. наделъ въ 2 
участкахъ: первый— при селенш, второй— въ 35 верстахъ отъ села; 
въ с. Дурникине 2 участка: менышй отведенъ за 35 верстъ, въ Ми
хайловской вол. и весь находится подъ иокосомъ; земельная дача при 
самомъ селенш тянется лентой въ 25 в. длины и въ 2*/а— 3 вер. 
ширины; въ с. Инясеве Дурникинской вол. одинъ участокъ— при се- 
ленш, а другой— въ Хонерскомъ у. Воронежской губ.; въ с. Ска- 
чихе надельный участокъ отделенъ отъ селешя чужою землею; 
въ с. Баклушахъ первый участокъ при селенш, второй— въ 6 в. отъ 
селешя, чрезъ землю г. К.; лесъ тоже находится въ 2 местахъ— при 
селенш и въ 3 верстахъ, за чужими землями; въ с. Ключахъ Сест- 
ренской вол. усадьбы съ кустарникомъ отделены отъ пашни помещи
чьей землей; въ с. Сербине Михайловской вол. средину надельной 
земли занимаетъ арендуемый у казны участокъ (169 дес.); въ с. Б. 
Грязнухе среди надела находится арендуемый крестьянами удельный 
участокъ, и т. д. Особенною запутанностью отличается землевладеше 
крестьянъ и частныхъ владельцевъ с. Турковъ (см. описаше этого 
селешя на стр. 485— 501 нерваго выпуска „Сборника").

Въ 1885 г. крестьяне Балашовскаго уезда несли, въ общей слож
ности, 799Я35 р. всехъ платежей (кроме страховыхъ), такъ что 
въ среднемъ приходилось:

На 1 наличную семью . . . 21 , оя руб.
« 1 работника ы. п. . . . 12,45 «
« 1 окладную душу . . . 8,96 «
« 1 душ у об. пола . . .  3,24 «
< 1 две. над. уд. земли. . 1,вз с

По размерамъ платежей, падающихъ на 1 десят. удобной на
дельной земли, Балашовскш уездъ заиималъ между другими уездами 
губернш среднее место. По губернш, въ среднемъ, на 1 дес. надель
ной удобной земли подало платежей 1 р. 69 к.; но уездамъ-же эта 
величина колебалась отъ 9В коп. (Царицынскш у.) до 2 р. 31 коа. 
(CapaTOBCKifl у.). Въ Балашовскомъ у. 1 десятина надельной удобной 
земли несла платежей больше, чемъ въ уездахъ Царицынскомъ, Ка-
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мышинскомъ, Аткарскомъ, Хвалынскомъ и Вольскомъ, и меньше, чемъ 
въ уЬздахъ Саратовскомъ, Сердобскомъ, Кузнецкомъ и Петровскомъ.

По нлеменнымъ груинамъ населешя количество платежей предста
вляло следуюнйя разлпч!я:

На 1 оклад. На 1 десят. Н а 1 налич.
душу. уд. земли. семью

Великоооссы ..................... 8,54 1,91 19,77
М ало р о ссы ......................... 8,32 1,74 21,76
М е щ е р н к и ......................... 10, и 2,28 22,72
Мордва и великороссы 11,57 1.54 25.49
Великороссы и малороссы. 11, 02 1,51 27,55

8,96 1,83 21,09

Съ 1 двора п съ 1 окл. души больше всего сходило платежей у 
смешанныхъ грушгь; но такъ какъ этп группы наиболее многозе- 
мельныя, то на 1 десят. удоб. земли платежей падало у нихъ мень
ше всего. По разсчету на 1 дес. удоб. земли, больше платили наи
менее наделенный группы (мещеряки и, великороссы). Вообще же— 
чемъ больше земли, темъ менее приходилось платить съ 1 де
сятины, какъ это видно и изъ следующихъ данныхъ по разрядамъ 
крестьянъ:

Р а з р я д ы . Н а 1 оклад. На 1 дес. На 1 налич. Дес. уд. земли
Душу. УД земли. семью. на 1 дворъ.

Иолн. собственники . . 2,23 0,93 4,86 5,9
Дарственники .................
Госуд. б. ПОМ^Щ. .  . .

1,75 4,96 2,9
1,99 18,63 9,4

Собственники ................. 8-84 2,4 19,81 8,3
Б. удельные . . 9,59 1,78 25,17 14,2
В .  государственные . . 11,13 1,53 26,97 17,6

По увзду. 8,96 1,83 21.09 9)6

Здесь несоразмерность платежей и количества земли выступаешь 
еще рельефнее. Достаточно сравнить две крайшя по величине наде
ла группы— дарственниковъ и бывш. государственныхъ: наделъ пер- 
выхъ въ 5 разъ меньше, чемъ у вторыхъ, а между темъ платежей 
(съ 1 десят.) у дарственниковъ было больше, нежели у б. государ
ственных'^ на 14,4%.

Въ 1885 г. все крестьянсше платежи по ихъ категор1ямъ рас
пределялись следующимъ образомъ:

Сумма. °1о
Подушнан под ать...............................................................
Вы купны е платежи, оброчная подать, лИсной на-

163590 р. 20,4

логъ и государств, позем, с б о р ъ ......................... 432685 < 55,2
Земск1е сборы и рента Тамбово-Сарат. жел. дор. 80452 « Ю л
Волостные с б о р ы .............................................................. 60922 < 7,6
Сельсше с б о р ы ................................................................... 53405 < 6,7

799835 р. 100,о

По разрядамъ крестьянъ различныя категорш платежей представ
ляли таше размеры:
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К о л и ч е с т в о  р а я л и ч н ы х ъ  п л а т е ж е й  в ъ  °|о.
Р а з р я д ы -  В с в х ъ  Казен- Земскихъ Волоет- Сель- Вол . и сел.

платежей, ныхъ. и ренты. н ы х ъ . скихъ. BM icrb  “ ).
П олные собственниви . . 583 р. 29,7 21,2  29,2 19.9 —
Гогуд. б. поы'Ьщ..............  4323 « 74,7 8,7 8 ,j 8.1 0,4
В .  уд 'Ь л ьн ы е .................... 98285 « 77,о 10,1  5,о 4,8 3,i
Д а р с т в е н н и к и ...............  21998 « 6 , г 10,8 49.i 33,» —
Б  государственные . . . 361037 « 77,9 1 1 ,9  4.з 5 ,о 0,9
Собственники ...................  313609 « 74,7  7,9 9,* 7,» 0,8

У большинства крестьянъ казенные платежей составляли около 3U 
всехъ платежей; исключеше составляютъ только дарственники, 4/s пла
тежей которыхъ составляли волостные и сельше сборы, и полные соб
ственники. Какою суммою лоягатся платежи на 1 душу об. п. у раз
ныхъ разрядовъ крестьянъ, показываегь следующая таблица:

На наличную душу об. н. приходится платежей.
Казен. Земск. Волости. Сельск. Вол. п сельск. •) В сВ х ь .

Полные собственники . . 0.2 0л 0,2 0,, — 0,в
Дарственники . . . . . 0,5 0,08 0,4 0,з —  _ 1, 38
Го суд . б. помЪш. . . 2,3 0.3 0,3 0,з 0,оз 3,02
Собственники . . . . . • 2,4 о,» 0,3 0,2 0,02 3,12
Б .  удильные . . . . . . 2,9 ®,4 0.2 0,2 0,. 3,8
Б .  государственные . . . 3,1 0,5 0,3 0,3 0,04 4,04

Какъ видно пзъ этпхъ цифръ колебашя въ количестве всехъ
платежей на наличную душу об. пола у различныхъ разрядовъ кре
стьянъ былп очень значительны: отъ 60 коп. до 4 руб. 4 кон., при- 
чемъ эти колебашя зависили, главнымъ образомъ, отъ разницы въ ве
личине казепныхъ сборовъ.

Недоимокъ па крестьянахъ Балашовскаго у. числилось къ 1 ян
варя 1886 г. 329482 руб. или на наличнаго домохозяина 8 рублей 
69 коп.

По племепнымъ группамъ эта недоимка распределялась следую- 
щимъ образомъ:

Сумма
% Недоимки Платежей Над'Ьлъ 1

недоимки. на 1  домохоз. на 1  семью. 1 семью
В е л и к о р о с с ы ..................... 200358 60,9 7,оо 19,77 10,3
М е щ е р я к и ......................... 4218 1,3 7,53 22,72 9,9
М ал о р о ссы ......................... 28598 8,8 10,34 21,76 12,5
Мордва и великой. . . . 19307 6,0 10,78 25.69 16,66
Великороссы и малороссы. 77001 23,0 16,17 27,55 18,2

Итого . . . 329482 100 ,о 8,69 21,09 1 1 . 54

Недоимка по разсчету на 1 домозяина по отдельнымъ племен- 
нымъ группамъ возрастаетъ, следовательно, съ увеличешемъ суммы 
платежей, падающпхъ на 1 дворъ, а также съ увеличешемъ надела. 
Тоже наблюдается и цо разрядамъ крестьянъ:

* )  По т’Ьмъ общинаыъ, по которымъ волостные и сельсюе платежи въ таблицахъ 
значатся въ  одной цифри.
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Р а з р я д  ы» По годов. По продовол. °/о но всей Недоимки Платежей Н ад илъ
окладу. ссудамъ. суими. на1дворъ. на 1 дворъ. на 1 дворч

Переселенцы . . — — — — — —
Дарственники 2098 318 0,8 0,»б 4,96 2,9
Поли, собствен. . 220 0» 1 .83 4,86 5,9
Собственники 62995 2061 20,о 4,11 19,84 8 ,з
Госуд. б. ПОМ'ЬЩ. 1354 210 0,5 6,71 18,63 V
Б . удильные . . 46251 8236 1 6.5 1 3,й5 25,17 !*,»■
Б . государств. . 195514 1022,5 62,4 15,37 26,97 17,в

Итого . 308432 21050 м- о о о о 8 ,6 9 21 ,09 11,5*

Изъ 48 волостей, входящихъ въ составь Балашовскаго уЬзда, къ 
1 января ]886 г. не было совершенно недонмокъ въ 5 волостяхъ: 
Аркадакской, Колычевской, ПеревЪсинской, Боцмановской пДурникин- 
ской. Менее 1 р. на одно хозяйство недопмокъ было въ 8 волостяхъ; 
наиболее лее недоимочными волостями являлись: Тростянская (37 р.
на 1 хозяйство) и Пинеровская (28 р. 46 к.), затемъ— Грязнухпе- 
ская (24 р. 29 к.), Песчанская (24 р. 11 к.), Самойловская (21 р, 
76 к.), Б.-Карайская (24 р. 3 к.) и Алмазовская (21 р. 86 к.).

Судя но указашямъ старожиловъ, не только среди государствев- 
ныхъ крестьянъ, но даже и во многихъ владЪльческихъ селешяхъ Ба
лашовскаго уезда, общиннаго владешя, въ техъ формахъ, каш  мы 
знаемъ теперь, въ прошломъ столЪтш не было. Редкое населеше, обн- 
Л1е свободныхъ земель, неопределенность правъ на землю, слабость 
гралсданскаго устройства, господство грубой силы п старинная привыч
ка пахать и косить „наездами" давали место для широкаго развита 
«вольницы» пли заимочнаго владешя, которое удерл;алось здесь въ 
значительныхъ размерахъ даже въ первой четверти текущаго столе- 
тя. «Летъ 30 тому назадъ,— писаль въ 1855 г. г. НикольскШ * ) ,—  
когда мало было хорошихъ иомещичьнхъ заиашекъ и крестьяне боль
шею частью состояли на оброке, но изобилие земель, ихъ почти не 
делили. Калгдый выбиралъ место въ нринадлежащихъ дачахъ но сво
ему произволу и занималъ пространство, на обработку котораго доста
вало у него силъ и скота. Это быль остатокъ стариннаго обычая па
хать наЪздами, где вздумалось, и косить перелогами, гдъ трава луч
ше».

Въ ноказашяхъ крестьянъ-старожнловъ мы находимъ следую- 
Щ1Я фактпчешя подтверждешя этому. Крестьяне д. Ходаковки 1-й Ива
новской вол., бывщ. гр. Уварова, говорятъ, что до 1836 г., пока бы
ли на оброке, они пахали, сколько хотели; но, затемъ, были переве
дены на барщину и стали получать определенное количество пашни

*) «Хозяйств, описаше Балашовскаго убзда», стр. 68.
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на тягло. Крестьяне д. Шептаковки той же вол. „нахалп вольницу“ 
до ноловпны 20-хъ годовъ. Въ с. Аркадаке, б. г. Абазы, крестьяне, 
„когда еще была вольница, были на оброке; но съ 1820 г. переве
дены на барщину и стали получать на тягло пашни но 2 сор. дес. 
въ ноле, покоса на 10— 12 возовъ и лесъ на топливо*. Въ д. По- 
лухиной Крутцовской вол. въ 20-хъ годахъ текущаго стол!шя тоже 
была еще вольница. Въ сл. Самойловке крестьяне, бывппе прежде 
возчиками казенной соли, «сначала землею владели но захвату; но съ 
1818 г., когда возка соли прекратилась и часть земли была отреза
на, остальной наделъ стали делить но ревиз. душамъ». Въ сл. Пес
чанке (тоже возчики соли съ 1795 г.) «въ конце прошлаго столет1я 
нахалп степи, гдТ> и сколько угодно; около 20-хъ годовъ настоящаго 
века, съ нрекращешемъ возки соли, казенная палата нрииисала къ 
обществу еще 206 душъ и приказала разделить землю но душамъ». 
Въ с. Пинерахъ «прежде быль захватный способъ владешя, а съ 
1820 — 25 гг., вследств1е увеличешя населешя, землю разверстали по 
ревиз. душамъ».

Заимочное владеше, но крайней мере —первоначально, совсемъ 
не носило чертъ современной общпны, члены которой, не связанные 
узами кровнато родства, присвоили себе право распоряжаться землей 
всего селешя. Заимочное владеше было индивидуальнымъ владешемъ 
известною долею ничьей пли почти ничьей (но смутнымъ нонятчямъ 
того времени о земельной собственности) земли, и если редко было вла- 
дешемъ наследственнымъ, то лишь благодаря переложной системе хо
зяйства и обилш свеяшхъ земель, которыя побуждали отдельныхъ до- 
мохозяевъ добровольно бросать старыя заимки въ погоне за целиною. 
Если и мояшо относительно того времени говорить объ общине, то 
лишь въ смысле обширной семьи (въ роде сербской задруги), члены 
которой, связанные узами кровнаго, иногда довольно отдаленнаго, род
ства, подчинялись авторитету домовладыки, а отнюдь не авторитету 
современнаго крестьянскаго Mipa. Крестьянсшй Mipb въ то время несо
мненно быль слабь и проявлялъ свою власть, главнымъ образомъ, во 
внешнихъ сношешяхъ села съ чужими селами и владельцами, мало 
вмешиваясь въ земельныя дела отдельныхъ домохозяевъ и предостав
ляя столкновешя между ними естественному исходу на почве частнаго 
еоглашешя или ate грубаго еасшпя.

Процессъ перехода отъ неурегулированнаго заимочнаго владешя 
къ уравнительному владенио по числу душъ или тяголъ, но имеющим
ся даннымъ, обрисовать представляется невозможнымъ. Главными при
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чинами этого перехода для государственныхъ крестьянъ должны были 
послужить постепенное сокращеше необрабатываемыхъ нространствъ въ 
силу прибыли населешя и более точное отграничеше (часто съ значи
тельными отрезками) принадлежавших!, имъ земель отъ земель др. вла- 
дельцевъ, а для номещичьихъ— частью те же причины, но главнымъ 
образомъ —быстрое развит собственная номещпчьяго хозяйства, свя
занное съ переходомъ заведывашя всеми земельными и общинными 
деламп въ руки владельцевъ (или пхъ унолпомоченныхъ) и съ пере- 
водомъ большинства крестьянъ съ оброка на барщину. У удельныхъ 
крестьянъ, занпмавшпхъ какъ бы промеа;уточное ноложеше между на
званными сейчасъ категоршш населешя, также весьма важную роль 
должно было играть вмешательство въ земельныя дела со стороны 
заведывавшихъ ими лиць и учреждешй,— вмешательство, имевшее 
иногда место даже въ селешяхъ государственныхъ крестьянъ (см., напр., 
приведенный выше отзывъ крестьянъ сл. Песчанки).

У государственныхъ крестьянъ заимочное владеше повсюду сме
нилось уравнительнымъ разделомъ земли по числу всехъ душъ м. и., 
производившимся при каждой государственной переписи населешя; въ 
промежутки между э т и м и  переписями пли ревшшши нпкакпхъ изме- 
венШ въ землепользоваши обыкновенно не происходило: души умер-
шпхъ оставались въ ихъ семьяхъ, и только наделы совершенно вы- 
мершпхъ семей нереходплп на общество и чаще всего сдавались же- 
лающимъ за уплату повинностей пли же, иногда, принудительно «на
валивались» на кого нибудь, по усмотренио Mipa (напр., на техъ, кто 
не отбывалъ рекрутскую повинность).

У удельныхъ крестьянъ въ дореформенный пер1одъ разверсточною 
(точнее— счетною) единицею также повсюду служила ревизская душа м. 
п., и переделы земли (со времени нхъ иведешя) приурочивались всегда 
къ моментамъ пародныхъ переписей. Но действительное раснределе- 
eie душевыхъ наделовъ по отдельнымъ семьямъ, но крайней мере—  
въ некоторыхъ общинахъ, производилось сообразно съ нхъ силами, а 
не съ чнсломъ ревпзскихъ душъ, что вызывало, въ свою очередь, и 
необходимость более пли менее частыхъ свалокъ и навалокъ душъ.

Что касается, накопецъ, помещичьихъ крестьянъ, то по отношс- 
шю къ нимъ мы нриведемъ следующую характеристику, даваемую г. 
Нпкольскимъ для половины 50-хъ годовъ.

« П о м е щ и ч ь и м и  им'Ьтямн Балашовскаго уЬзда управляютъ или сами владельцы, 
И л и  ихъ доверенные управители и бурмистры, причемъ самихъ владельцевъ ироживаетъ 
въ уЕздФ довольно. Всл,Ьдств1е влад'Ьльческихъ разсчетовъ, хозяйства ихъ являются въ 2-хъ 
видахъ: оброчныя и издЕльнын; послЕднихъ теперь здЬсь больпк. Въ  н'Ькоторыхъ шгЬшяхъ
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есть хозяйства сдожныя, т. е. при изд'Ьльи часть крестьянъ состоитъ на оброке или 
при оброке часть на изд'Ьльи. Обязанныхъ крестьянъ нетъ, въ коихъ все крестьяне 
были бы обращены исключительно на господское издЬлье, получая и4сячину и прочее 
содержите; последнШ способъ употребляется кой-где лишь для н4сколькихъ неисправ- 
ныхъ или нерадивыхъ крестьянъ. Пользоваше землею, исправление работъ и повинностей 
между крестьянами распределяются по душамъ или тягламъ. Въ  первомъ случай, число 
дут ъ , полагаемое на дворъ, соображ ает ся не съ наличнымъ ихъ числомъ, но смот ря п о  
дост ат ку двора , сост аву семейст ва и числу рабочи хъ лю дей ; во второмъ случае, sa тягло 
считается мужъ съ женою. Есть хозяйства, где, для более уравнительнаго распределения 
хозяйственныхъ работъ, тягла мужсюя окладываются отдельно отъ женскихъ, именно: 
мужчина полагается въ тягло съ 18 до 56 летъ, женщина—у однихъ со времени заму
жества, у другихъ съ 16 до 40 летъ. Сверхъ того, младпие и старппе употребляются 
для временныхъ и легкихъ работъ: съ 14 летъ мальчики берутся для пособки пастухамъ 
и погонки воловъ во время пашни, а девочки —для разныхъ сборокъ ягодъ, травъ, сте
речь птицу или для легкихъ работъ въ саду и огороде. Вышедппе-же изъ тяголъ, но 
еще крЬпйе силами старики, берутся для рубки дровъ, л4тнихъ полевыхъ и гуменныхъ 
карауловъ. Старухи иногда пособляютъ дергать посконь. Конечно, многотягольность и 
бедность иныхъ семей, малосил!е или физичесше недостатки некоторыхъ крестьянъ по- 
буждаютъ делать иногда неболышя отступлешя отъ точной раскладки тяголъ; по этимъ 
причинамъ онъ или позднее полагаются въ тягла, или ранее выписываются изъ нихъ. и 
отъ временныхъ работъ освобождаются вовсе. Господствующей образъ въ изд'Ьльныхъ 
имешяхъ состоитъ въ томъ, что крестьянское тягло работаетъ половину времени на по
мещика, остальную на себя. Сгономъ производится барщина въ редкихъ имешяхъ, или 
только въ нужную летнюю рабочую пору. Хозяйствъ, устроенныхъ на урочномъ поло- 
женш крестьянскихъ работъ, нетъ ни одного. Такимъ образомъ, крестьянское тягло, 
работая половину времени на помещика, остальную на себя, получаетъ: земли для сво
его хозяйства въ каждомъ изъ 3 полей по 2 дес., въ общемъ выгоне тоже по 2 дес. и 
часть сЬнокосовъ, смотря по обилш; эту пропорцию земли, получаемую крестьянами, 
можно принять за среднюю въ уезде, ибо въ сев.-зап. части, по большей населенности, 
ея получаютъ менее, а въ южной части уезда получаютъ местами до 3 дес. въ поле. 
Такое-же количество земли тягло обрабатываетъ и на помещика. При большемъ про- 
тивъ этого количестве господской запашки или при отрывке своихъ рабочихъ для дру
гихъ, напр, строительныхъ, Д'Ълъ, нриб’Ьгаютъ къ постороннимъ наймамъ рабочихъ, осо
бенно во время сенокоса и жатвы *). Въ оброчныхъ имешяхъ крестьяне, пользуясь 
всемъ временемъ на себя, должны бы, по справедливости, получать на тягло двойную 
норцж земли противъ крестьянина издельнаго, что въ некоторыхъ местахъ и делается; 
но въ некоторыхъ и они не получаютъ более, а для излишняго земледелия своего сни- 
маютъ земли на стороне. Дележный годовой оброкъ. вносимый крестьянскимъ тягломъ 
помещику, здесь местами 20, 25 и 30 р. сер.; въ имешяхъ-же, где сложное хозяйство, 
т. е. издельноо и оброчное, последшя, конечно, бываютъ изъ более исправныхъ и за- 
житочныхъ, а потому они, сверхъ денежнаго взноса, обязываются еще въ зиму отвезти

*) На стр. 90 своей кнпги г. Никольсюй приводить следующая огульныя данныя, 
по отчету Валаш. Земскаго Суда за 1862 г., относительно количества господскихъ я  
крестьянскихъ запашекъ въ пом1;щпчьихъ имешяхъ:

Хотя г. НикольскШ и оговаривается, что эти цифры, вероятно, много ниже дей
ствительных^ однако отношегая между господскими и крестьянскими посевами оне, 
надо полагать, выражаютъ более или менее правильно.

В ы с е я н о  ч е т в е р т е й .  
Овимаго. Яроваго. Картофеля.

Господская запашка . 
Крестьянская запашка

15846 26140 86
79230 106340 215
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господскаго хлеба къ торговымъ пунктамъ (верстъ за 180 и даже 200) по 4 — 6 подводъ 
и въ летнюю рабочую пору отработать полнымъ тягломъ неделю на помещика». *)

Въ донолнеше къ общей характеристике г. Никольскаго, помеща- 
емъ зд^сь также рядъ более нодробныхъ и более важныхъ въкакомъ 
либо отношевш показанш крестьянъ относительно земельныхъ поряд- 
ковъ, рода и размеровъ повинностей и т. п., имевшихъ местоунпхъ 
въ иершдъ креностнаго нрава.

Ивановская вол. С. Ивановка. Крестьяне у перваго владельца (гр. Разумовскаго) 
были на оброке. На барщину пошли съ голодныхъ 33-34 г.г. Барщина была —4 дня въ 
неделю. Урокъ не сработаютъ, то и 5-й день прихватывали. Земли на тягло получали 
2! |2 сор. дес- въ каждомъ поле. Покоса выкашивали по 1|2 сотен, на тягло. Скотъ пасли 
поварскому выгону. Дер. Дубовая. При графе Разумовскомъ (около 80 летъ назадъ) все 
были на оброке. Съ тягла платили: кто посильнее—60 руб. ассигнациями, кто побед
нее—30 руб., а кто не могъ вовсе платить—засевалъ хлвбъ при экономш. Новый по- 
мещикъ, купившШ кр-нъ, перевелъ всехъ на барщину. До 1861 г. владели землей по 
тягламъ; на тягло приходилось пашпи по 24.2 сор. дес. въ каждомъ поле; съ покоса по
лучали около 20 возовъ сена на тягло. Паровое поле делили тогда ежегодно («инымъ 
доставалась плохая земля—обижались»). Дер. Гриюръевка. Крестьяне переселены сюда 
летъ 100 назадъ. Сначала были на оброке; оброкъ съ тягла —40 руб. ассигн. В ъ  30-хъ 
годахъ были переведены на барщину. Земли тогда на тягло приходилось: пашни по 2Ц2

*) Приведемъ эдесь попутно также следующую характеристику распределения 
крестьянскихъ хозяйствъ (какъ крепостныхъ, такъ и свободныхъ) по достатку, давае
мую г. Никольскимъ на стр. 54 — 55. «Въ этомъ смысле,—-говорить г. Никольстй,— 
можно крестьянъ разделить на 4 класса: бедныхъ, исправныхъ, зажиточныхъ и бога- 
тыхъ. Бедный крестьянинъ не имеетъ ни одной лошади, ни одной или плохую корову,
2—3 овцы, несколько куръ и самый скудный запасъ хлеба; строеше у него, по боль
шей части, ветхое или разоренное; одежда худая; вагонъ его плохо обработанъ, въ 
исправленш повинностей онъ всегда отстаетъ и въ домашней жизни постоянно чув- 
ствуетъ скудость и недостатокъ, а въ неурожайный годъ его доля - нищета. Исправный . 
крестьянинъ имеетъ на тягло, по крайней мере, одну хорошую или две посредствен- 
ныхъ лошади, две коровы съ подтелкомъ, до 10 овецъ, иногда 2 —3 свиньи, да не
сколько куръ и утокъ; строеше его, хотя и не обширно, но хозяйственно устроено, 
одежда потребная есть, обработкою своего поля онъ хорошо кормитъ семью, оплачи
ваете повинности и исправляетъ свои обязанности во-время; одинъ неурожай или дру
гое несчасие являетъ въ быту его недостатки и делаетъ на время неисправнымъ про- 
тивъ другихъ. Зажиточный крестьянинъ имеетъ на тягло 2 и более лошади, несколько 
коровъ и рабочихъ быковъ, собственный плугъ; платья и строешя въ избытке; неко
торые больше-семейные имеютъ по 2 избы; при избытке рабочаго скота, онъзас!ваетъ 
сверхъ своихъ полей, съемныя земли и потому въ домашнемъ быту его видно изо5вл1е, 
запасы хлеба у него остаются ежегодно отъ своего продовольствия и уплаты повинно
стей, такъ что неурожай или случайныя несчаспя не вдругъ сделаютъ его неисправ
нымъ. Къ классу богатыхъ крестьянъ относятся те-же зажиточные, но отъ долговремен - 
наго домашняго избытка скопивгше запасный денежный капиталъ, который у многихъ 
простирается отъ 300 до 1500 и более руб. сер... Приблизительно можно полагать между 
здешними крестьянами более половины дворовъ исправныхъ, до 1|* зажиточныхъ, ос
тальные бедные; богатыхъ денежныхъ дворовъ встретится по 2 и по 3 изъ сотни». 
Такимъ образомъ, г. Никольстй приблизительно, такъ сказать - «на-глааъ», определяетъ 
для половины 50-хъ годовъ количество безлошадныхъ крестьянскихъ семей въ уезде 
менее 25°|о, но, повидимому, не ниже 20°|о къ общему числу. По переписи 1886 г., без- 
лошадныя хозяйства въ Балашовскомъ уезде составляли, среди наличнаго крестьянскаго 
населешя, 22,8°|о.
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сор. дес. въ каждомъ поле, покоса более 1 сор. дес.; леса не давалось. Делили пашню 
черезъ 8-9 летъ.

Л1ещеряковская вол. С. М ещ еряковка. Крестьяне до воли были на барщине; на 
тягло приходилось по 2 сор. дес. въ поле п покоса по вершинамъ на б возовъ. Съ 10 
летъ мальчиковъ гоняли на карауль, съ 15—давали г|2 тягла, а съ 18 летъ сажали на 
полное тягло. Пашню делили ежегодно, отъ неодинаковаго качества почвы; барннъ въ 
это дело не вмешивался. Дер. Cepiieena. До воли все были на барщине, причемъ на 
женатыхъ и 20-л4тнихъ парней накладывали полное тягло и на подростковъ 16—17 
летъ-по 1 2 тягла. На тягло давалось пашни 2 сор. дес. въ поле и 2 дес. покоса. 
Крестьянская пашня была отрезана въ одномъ м4ст4; паровое поле ежегодно пе
ределялось отъ неровности грунта. Д ер. А лександровна  ( Н оровк а ) .  До воли большинство 
было на барщин'Ь и только немнопе состоятельные были на оброке (43 руб. сер. съ 
тягла). Пашни на тягло давалось: барщиннымъ по 2 сор. дес. въ поле, оброчнымъ по 4 
сор. дес.; покоса и леса не было. Тогда землю делили ежегодно, т. к грунтъ земли 
былъ неодинакова, да и баринъ приказывалъ.

Скачихипскап вол. Дер. А ф ан п п евка . Крестьяне до выхода на волю быш на бар
щин'Ь. На тягло получали по 1 сор. дес. пашни въ пол'Ь и больше ничего. Землей вла
дели въ разныхъ мЗзстахъ по барской запашке, а скотина паслась по барскому выгону, 
вместе съ барской.

А ркадакская вол. Дер. Подгорная. При гр. Равумовскомъ крестьяне были на об- 
рокЪ, платили 120 руб. ассигн. съ тягла. Въ  начале 30-хъ годовъ перешли къ новому 
владельцу, который перевелъ ихъ па барщину. Земли на тягло давалось по 2 дес. въ 
каждомъ поле. Барщина была очень тяжелая: урокъ съ трудомъ выполняли въ 4 — 5 
дней. Работали на винокуренномъ и кирпичномъ заводахъ; пасли овецъ до 15 тыс. го- 
ловъ; возили спиртъ въ Моршанскъ, Пензу и т. д.

И рут цовская вол. С. К рут ецъ. До воли крестьяне были на барщине. На тягло 
давалось по 2 сор. дес. пашни въ каждомъ поле, покоса по 1 сор. дес.; давался и лесъ 
на починку. Полтягла накладывалось на 18-летняго, на женатаго—целое тягло; со ста- 
риковъ 60 летъ все тягло складывали. Землю тогда каждый годъ делили («баринъ не 
вступался»). Пашни крестьянсшя были въ одномъ месте. Д. Н ат альина. При гр. Разу- 
мовскомъ все были на оброке. Затемъ, до выхода на волю, были на барщине; только 
10 тяголъ оставались на оброке. Съ тягла полагалось работать по 3 дня, но уроки были 
такъ тяжелы, что работали гораздо больше. Земли давалось по 2 сор. дес на тягло въ 
каждомъ поле. Д. А лександровка. Все время были на барщине; на тягло приходилось 
по 2 сор. дес. въ каждомъ поле; покосъ отводили каждый годъ; выгонъ былъ отдель
ный. Съ тягла работали 5-6 дней, хотя полагалось 3 дня: уроки давались очень боль- 
niie. Земля переделялась самими • крестьянами, по числу тяголъ; делили каждое поле 
на два года, когда оно бывало подъ паромъ.

Р ост аш евская вол. С. Р ост аш и. До воли вс-Ь крестьяне были на барщине. На 
тягло отпускалось 2 сор. дес. пашни въ каждомъ поле, 2 дес. сор. покоса и лесъ на 
топливо. Землю делили ежегодно, вследств1е убыли тяголъ: молокане отпускались на 
волю—«давали известную плату и заходили на Кавказъ». Полное тягло накладывалось 
съ 18 до 60 летъ; въ погонцы брали съ 10— 15 летъ, глядя по человеку. Мужу съ женой 
давалось въ неделю жнитва 1 дес., девушке —10x80 саж.; возка на ближнемъ раз- 
стоянш, по 8 разъ въ день. Летъ за 10 до воли усиленно выселялись малокане. и ба
ринъ охотно отпускалъ ихъ на волю, беря съ ревиз. души 100 руб. Д. Ильмень. Съ 40-хъ 
годовъ крестьяне были на барщине, которая заключалась въ урокахъ: на тягло полага
лось въ 1 неделю сжать, связать въ снопы и сложить въ крестцы 1 сор. дес. ржи, 
скосить и убрать l 1̂  сор. дес. овса. На полное тягло поступали съ 18 л еть , какъ же- 
нятъ; на 17-мъ году накладывалось 1j2 тягла; 12 —17-летше подростки шли въ погонщи
ки и подпаски; ходили на работы понедельно; съ 50 летъ тягло складывали и опреде
ляли въ караульщики, тоже понедельно. Женщины поступали на тягло съ выхода за- 
мужъ, а до этого, съ 12 летъ, пасли гусей, пололи и вообше употреблялись на легюя 
работы. Земли на тягло давалось по 2 сор. дес. въ поле и 2 дес. покоса. Лесъ на по
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стройку, а также на топливо былъ барскШ— «кивяковъ не знали». Земля для крестьянъ 
была отведена въ одномъ м*ст*; одни и т*-же загоны пахали л'Ьтъ по 5.

Львовская вол. Д. Лъвовка. Вд4ште крестьяне жили раньше въ другой волости и 
были на оброк*; но л'Ьтъ 65 назадъ г. Нарыш-кинъ началъ сюда переселять задолжавшие 
дворы «въ ссылку», на барщину. Въ  это же время 8д*сь устроили контору спещально 
для барщинныхъ крестьянъ. Барщина была 3-хъ-дневная: 3 дня на барщин*, 3 дня ра
ботали на себя. Село разбито было на 2 «выти».; первые три дня недЬли ходила одна 
<выть» на работу, а вторые — другая. На барщин* съ 12 до 18 л'Ьтъ пасли 
оведъ, шли за погонщиковъ, съ 18 до 60 лЬтъ поступали въ тягловые, на тяжелую ра
боту, съ 60 лЬтъ—въ караульщики, понед'Ьльно: недЬлю въ караул*. нед*лю дома. ДЬ- 
вушки съ 12 л'Ьтъ до замужества ходили на легайя работы, бабы съ 50 лЬтъ выходили 
изъ тягла. Земля тогда была по тягламъ: на тягло полагалось по 2 каз. дес. въ пол*; 
отводила ее контора каждый годъ, гдЬ ей вздумается. С. Барское. Л'Ьтъ 50 назадъ жили 
въ другомъ сел* и были на барщин* (принадлежали г. Нарышкину). 1Ч домохозяевъ 
(60 рев. душъ), по предложенш пом*щика, перешли на оброкъ и переселились сюда̂  
черезъ нисколько времени сюда переселился еще 1 дворъ изъ Тамбовской губ. Со вре
мени переселения сюда, крестьяне около 5 лЬтъ оброка платили по 10 руб. съ души, а 
когда перешли къ дочери прежняго владЬльца, то оброкъ уменьшился до 5 руб., но, 
вм*ст* съ т*мъ, уменьшился над'Ьлъ (съ 10 на 5 дес. на душу) и установлены были 
для крестьянъ нЬкоторыя обязательныя работы. Д. Олыовка. Выселены сюда крестьяне 
изъ села Завьяловки, эа провинности, господами. При переселенш, л*са на постройку 
давали безъ мЬры. Сначала были на оброк*, по 10 руб. съ души, и владЬли той же 
эемлей, которой влад*ютъ теперь. Д'Ьлили свою землю черезъ 2—3 года, такъ какъ 
иные были не въ силахъ обрабатывать свою землю—больно пырьемъ поростала. Въ  по- 
сл’Ьдше годы передъ освобождешемъ крестьяне были на смешанной повинности. Д ер. 
Каменка. Около 60 л*тъ назадъ г. Нарышкинъ постепенно переселилъ сюда до 30 дво- 
ровъ недоимщиковъ изъ Ольшанки, гдЬ они были на оброкЬ, а 8д*сь были переведены 
на барщину. Потомъ, около 50 л'Ьтъ назадъ, до 15 дворовъ были переведены сюда-же 
изъ села Раева Ыоршанскаго у. При трехъ-дневной, барщин* село было разбито на 2 
<выти», который чередовались между собой: первые три дня ходила одна выть, вторые— 
другая. На барщину поступали: въ легкую работу съ 12 до 18 л'Ьтъ: пасли овецъ, шли 
въ погонщики, а съ 18 до 60 л*тъ несли уже полное тягло: съ 60 л'Ьтъ поступали въ 
караульщики, понедЬльно. Д*вочки съ 12 л'Ьтъ до замужества были на легкой работ*; съ 
50 л*тъ бабы выписывались изъ тягловыхъ. Земли на тягло приходилось по 2 каз. дес. 
въ каждомъ пол*. Л*тъ за 5 до воли крестьяне перешли къ дочери г. Нарышкина и 
снова поступили на оброкъ, котораго съ души приходилось по 5 руб.; кром* того, долж
ны были отвезти 1 чет. пшеницы изъ экономш въ Маршнское и доставить 1li  воза со
ломы съ каждой души въ экономш. Земли на душу доставалось въ это время до 5 каз. 
дес. во всЬхъ трехъ поляхъ. До выхода на волю передЬловъ земли не было; каждая 
душа владЬла своей землей въ одномъ м*ст*.

Н овопокровская вол. С . Н овопокровское. При кр'Ьпост. прав* платили 10 руб. об
рока съ рев. души въ годъ. ЛЬтъ 35 назадъ до 160 душъ рев. были переведены ближе 
къ экономш, на барщину, такъ какъ за ними накопилось много н^доимокъ. Кром* 
оброка, л*тъ за 7 до воли крестьяне должны были исполнять еще сл*дуюнця работы, 
вспахать, засЬять, убрать, свести и обмолотить V2 дес. каз. пшеницы и скосить и убрать 
i/2 каз. дес. покоса. На каждую рев. душу эемли приходилось во всЬхъ поляхъ по 10 
каз. дес.; передЬлялась она ежегодно, въ яровомъ пол*. Д. Л ада . Крестьяне сначала 
были на барщин* и землю пахали на господскихъ быкахъ. Зат*мъ стали платить оброкъ, 
по 10 руб. ассигн. съ тягла въ годъ; впослЬдствш же платили по 10 руб. сер. съ души. 
Над*льной земли съ усадьбой и выгономъ приходилось тогда 10 дес. на душу. Землю 
д’Ьлпли ежегодно, всл*дств1е складокъ и накладокъ душъ, по барскому распоряжешю 
(бурмистръ управлялъ). Д. М уром ка. Прежде были на барщин* (переселены около 90 
л'Ьтъ назадъ), а затЬмъ лЬтъ 50 платили оброкъ, по 10 руб. съ души; кром* того, должны 
были 1/а дес. хл*ба и Уз дес. покоса обработать и убрать на душу. Всего над*ла на
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душу тогда было 10 дес. ВслЬдcTBie неодинаковаго качества земли, переделы пропсхо" 
дили года черезъ 2—3. Д . Гусевка. ДГЬтъ 70 тому назадъ до 40 дворовъ переселены 
были сюда влад'Ьльцемъ изъ Падовской волости. До переселешя были на оброке. После 
же переселешя переведены на барщину. Барщина была трехдневная. Мальчики съ 12 
л'Ьтъ поступали въ подпаски и погонщики; девочки съ этихъ-же л'Ьтъ ходили полоть и 
т. д. Мужчины съ 18 л4тъ, а женщины по выходе замужъ, поступали въ тягло, на тя
желый работы, которыя исполняли до 50 летъ; съ этого времени мужчины назначались 
караулыциками. Земля распределялась тогда по тягламъ, - по 3 тридцатки на тягло въ 
каждомъ поле. За три года до воли платили оброкъ, по 10 р., съ души; земли во всЬхъ. 
поляхъ давалось 10 дес. на каждую душу. В ъ  этотъ перюдъ времени крестьянамъ жи
лось хорошо во вс4хъ отношешяхъ, такъ что у всякаго почти былъ свой плугъ. Д. Ки- 
риловка. Переселены сюда крестьяне изъ с. Ново-Покровскаго помЬщикомъ л'Ьтъ 35 
тому назадъ. В ъ  крепостное право были на барщине; земли на каждую рев. душу да
валось по 6 тридц. дес. въ трехъ поляхъ (всГ.хъ душъ было 160). Между собою они де
лили ее по тягламъ. Посл4дшя накладывались на мужчинъ съ 18 л'Ьтъ, складывались 
съ 60 л'Ьтъ. За 4 года до воли крестьяне были переведены на оброкъ, съ назначешемъ. 
по 10 тридц. дес. на ревиз. душу.

Казачкчнская вол. Д. Львовна. Сначала крестьяне были на оброкЬ, и на душу было< 
нарезано по 10 дес., съ платою по 1 руб. съ десятины. Затемъ были переведены на 
на барщину, во время которой на тягло (мужа и жену) давалось по 5 дес. въ каждомъ. 
поле (было 3 пая).

Мало-Семеновская вол. С. Мало-Семеновка. Крестьяне переселены сюда лЬтъ 80- 
назадъ; на старомъ месте были на барщине, а здесь переведены на оброкъ, котораго 
платили по 7 руб. съ рев. души. Всей пашни приходилось на рев. душу 8 тридц. Пе
ределяли землю каждые 5 летъ. С. В орки. Барщины не помпятъ, хотя и были сначала 
на ней. Оброкъ былъ около 14 руб. съ ревиз. души; отъ платежа его освобождались 
только совершенные бедняки. Землей до воли владели такъ же, какъ и теперь, по ду- 
шамъ ревиз. Переверстывали ежегодно паровое поле. С. Ъерезовка. За г. Нарышкинымъ 
все были на барщине; съ переходомъ къ его дочери въ приданое, поступили на оброкъ, 
котораго приходилось съ души въ годъ 5 р.; кроме того, давались 7 рабочихъ дней и 1 
подвода для отправки въ Моршанскъ (за 300 верстъ). На оброке были только рев. души, 
на которыя делили и землю. Д. Викторовка. Прежде, за кн. Енгалычевымъ, крестьяне 
отправляли барщину. После его смерти, летъ за 7 до воли, перешли къ его дочери, 
вышедшей впоследствш замужъ за г. Г., который заменилъ барщину оброкомъ, по 
15 р. съ тягла въ годъ.

Еловатская вол. Сл. Воронина. Прежде жилось хорошо, и старики платили по
дать съ воротъ. Затемъ, ихъ перевели на тяжелую барщину, причемъ иногда гоняли на 
работу и не въ урочное время.

Красавскня вол. Д. Низовка. При помещике давалось земли на тягло по 3 дес. въ 
каждомъ иоле; покоса столько-же. Выгонъ былъ общШ съ помещикомъ. Были на трехъ- 
дневной барщине, но случалось работать и по неделе; у кого было два тягла, те ра
ботали по одному безъ перерыва.

Михайловская вол. Сл. Михайловка. До 1861 г крестьяне состояли на оброке; съ 
души платили по 40 р. ассигн. въ годъ. Вся земля при именш была во владенш кресть
янъ; на душу приходилось въ двухъ поляхъ до 5 каз. дес.

Ивановская 2-я вол. Сельцо Николаевка. Крестьяне при помещике все были на 
трехдневной барщине; воскресенье—одно работали на барина, другое— «хочешь на себя 
работай, хочешь—къ обедне иди». Съ 12 до 20 летъ работали каждый день—въ иогон- 
щикахъ быковъ и лошадей; домой только ходили обедать. Съ 20 летъ женили и накла
дывали тягло. На оброке были только две семьи. Лучшая земля была въ барской за
пашке, а худшая—у крестьянъ. Поля не менялись. Делили землю ежегодно, въ паро- 
вомъ поле; переверстка вызывалась изменешемъ числа тяголъ.

Завьяловская вол. С. Завъяхово. Раньше, у г. Нарышкина, крестьяне были на бар
щине; летъ за 20 до воли перешли къ его дочери и поступили на оброкъ. Одинъ годъ



платили 1 р. въ мйсяцъ, а потомъ по 5 р. съ души мужск. пола въ годъ и, кром4 того, 
должны были убрать съ души 1/2 д. кав. (безъ перевозки) пшеницы, 1/2 д. скосить и 
убрать с£но и съ двухъ душъ дать подводу въ Саратовъ. Землю делили л'Ётъ черезъ
5, по ревив. душамъ. С. Олыиапка. До воли, при г. НарышкинЬ, вс!з были на оброк^, 
котораго раньше платили по 10 р, съ души; кром£ того, должны были съ души скосить 
и убрать Ю хЮ О с. травы, убрать, свезти и обмолотить 65x100 с. пшеницы и дать 2 
подводы въ годъ въ Саратовъ и Маршновку. ЛФтъ ва 17 —: 8 до воли, когда перешли 
въ приданое къ гр. Ш ., оброкъ сократился до 5 р.; работы же съ души полагалось: 
убрать покоса съ перевозкой 15ХЮ0 с., убрать, свести и обмолотить 5ХЮ 0 с. пшеницы 
и дать по 1 подводЗз въ годъ. Земли у г. Н. давалось на 1 душу по 10 д., а у его 
дочери по 5 дес.

Ром ановская вол., сл. Романовна. Крестьяне л’Ьтъ 200 назадъ садились на землю 
кн. Воронцова вольными и платили ему за землю по 15 коп. съ воротъ. До 61 г. были 
на оброкЬ; всю землю пахали на себя, разверстывая ее по рев. душамъ.

Т урковская вол. С. Т урки  (община № 25). До воли были на барщшгЬ; на тягло дава
лось по 2тридц. въкаждомъ пол4. Пахотную землю не делили,— пом4щикъ не разр^шалъ.

М акаровская вол. С. Грш орьевка. Крестьяне до воли были на барщин4; на тягло 
было по 2 сор. дес. въ пол1>; покоса на 3—4 воза. Пом'Ьщикъ часто мЗшялъ крестьянсюя 
пашни, почему часто и переделяли ихъ (черезъ 2—3 года).

Д ер. Кафтыревка. Крестьяне до воли были на оброкф; платили съ тягла по 15 р. 
я  им4ли на тягло по 2 к. д.; эемлю делили почти ежегодно, по м4ргЬ того, какъ при
бавлялись или убавлялись тягла. Д. Д убасовскт  Карай. До воли были на барщинЗ* и 
на тягло получали по l 1̂  дес. шестидесятки (60X80 с.) въ пол$ и */« Део- покоса. 
Землю делили л4тъ черезъ 10; чатце делить управлявшее не дозволяли, чтобы каждый 
лучше обрабатывалъ свой участокъ.

Ргьпъевская вол. С. ~Ргьпъевка. До воли всЬ были на барщин4. На тягло давали
по 3 дес. въ полЬ, покоса 1 д. Пашню делили черевъ 1 годъ, потому что управляющей
постоянно м^надъ крестьянсюя пашни.

У б. государственныхъ крестьянъ (со времени X  ревпзш) и у
6. удЪльныхъ (со времени реформы 1864 года) до начала 80-хъ годовъ, 
кода среди этихъ крестьянъ получили значительное распространена 
переделы земли по еаличнымъ м. п. душамъ, исключительною формою 
разверстки земли оставалась разверстка ея по числу душъ X ревизш, 
чаще строго съ нимъ сообразованная, иногда-же съ некоторыми 
отступлешями. У 6. помЪщичьихъ крестьянъ господствовавшая до 
1861 года тягловая разверстка после освобождешя повсюду была 
заменена также подушною; т. е. везде полученная въ наделъ земля, 
тотчасъ-же или въ очень скоромъ времени, была разделена но числу 
ревпзскпхъ м. п. душъ, на которыя данъ былъ наделъ каждой об
щине. Однако, такой раздълъ земли на число единицъ, совпадающее нлп 
почти совпадающее съ общимъ числомъ ревизскихъ душъ, местами былъ 
у этихъ крестьянъ нодушнымъ лишь но форме, а не но действительному 
способу распределешя земельныхъ наделовъ (душъ) по отдельнымъ 
семьямъ. Въ некоторыхъ общпнахъ это раснределеше согласовалось, 
какъ и прежде, не съ числомъ ревизкихъ душъ м. н. въ каждой семье, 
а съ числомъ работниковъ въ ней, съ степенью ея зажиточности и т. д.; 
т. е. оно отлилось въ ту форму подушно-тягловой разверстки, которая
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была довольно широко распространена у крепостныхъ крестьянъ и до 
1861 года. Въ еще большемъ числе общинъ б. номещичьихъ крестьянъ 
распределение земли после освобождешя, хотя, въ общемъ, и имело 
характеръ ревизской разверстки, но представляло довольио разнообраз- 
ныя отъ нея отступлешя, особенно усилпвппяся и умноживийяся 
вноследствш, подъ вл^яшемъ ностененнаго нриспособлешя земель- 
ныхъ норядковъ къ совершенно новымъ для бывшихъ крепостныхъ 
крестьянъ услов1ямъ пореформенная перюда, отличавшимся притомъ 
для нихъ и гораздо большимъ разнобраз1емъ (нанр., по величине 
надела и платежей) сравнительно съ услов1ями существовашя б. госуд. 
и б. удельныхъ крестьянъ. Въ последнее время разнообразие формъ 
разверстки земли у б. номещичьихъ крестьянъ усилилось еще и темъ, 
что среди ннхъ местами такяге получила некоторое распространение 
и разверстка земли по наличнымъ м. и. душамъ.

Если мы, игнорируя массу переходныхъ или, такъ сказать, про- 
межуточныхъ оттенковъ въ сиособахъ владешя землею, возьмемъ 
лишь основныя ихъ формы, то увидимъ, что въ настоящее время въ 
Балашовскомъ уезде напболынимъ распространешемъ пользуется раз
верстка земли по ревизскпмъ м. п. душамъ, затемъ следуетъ налич
ная разверстка и, наконецъ, последнее место занимаетъ разверстка 
земли но работникомъ или вообще «но силе» семей. Лишь 2 общества 
въ уезде, нринадлежапия къ разряду быв. свободныхъ хлебопашцевъ, 
владеютъ землею на подворно-наследственномъ праве; это именно — 
б. своб. хлебопашцы с. Шепелевки (19 семей) и д. Хлуденевки 
Северской вол. (3 души). Последше пользуются уже 30 летъ землею 
своей бывшей владелицы, числящеюся за нею и до сего времени* 
эта земля разделена на 4 „тягла*; первые владеютъ купленною 
еще до 1861 г. землею.

Близкую къ подворно-наследственной форму владешя землею мы 
находпмъ и въ некоторыхъ селешяхъ крестьянъ собственниковъ * )г 
где ревизская разверстка, подъ вл1яшемъ выкупа земли и некоторыхъ 
др. услов!Й, щпобрела особенную устойчивость, съ полнымъ устране- 
шемъ вмешательства «Mipa» въ дело количественная распределешя 
земли и фактическимъ развииемъ широкаго права отдельныхъ домо- 
хозяевъ на распоряжеше своими наделами. Указашя на такое явлеше 
мы находпмъ, напр., но некоторымъ общинамъ Андреевской вол.

*) Впрочемъ, и у дарственниковъ замечается иногда сходное явлетя; см., напр.,- 
Меликъ Котоврасинской вол , где мнопе «домохозяева продали» своп наделы богатымъ. 
односельцамъ въ вечное влад4ше по 27—50 р. задушу».
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Такъ, въ с. Андреевк^ „наделъ дюжеть быть переданъ но завеща- 
шю, кому пожелаетъ завещатель, но только однообщественнику; 2 
домохозяина „продали" свои 2 души за 20 и 25 р.". Въ д. Алек
сине „каждый домохозяпнъ — полный госнодинъ своихъ „душъ" и, въ 
случае смерти, моагетъ завещать ихъ кому пожелаетъ, но только 
пзъ однообщественниковъ. „Въ д. Молоденкахъ «наделъ каждаго со
ставляешь его полную собственность, и домохозяинъ можетъ передать 
его „въ вечность", кому хочетъ, изъ однообщественниковъ, что и 
сделали 2 старика. Точно также въ д. Мпхайловке Колычевскои вол. 
«наделы могутъ быть передаваемы но завещашю, кому завещатель 
пожелаетъ, хотя на это все-жъ таки нужно coi\jacie общества; до 
сихъ поръ общество не нарушало завещашй, руководясь въ подоб- 
ныхъ случаяхъ темъ соображешемъ, что „завещатель нлатилъ прежде 
за землю, когда она не окупала платежей.® Сверхъ того, более плп 
менее сходное положение вещей наблюдается здесь, какъ п всюду, въ 
особенно мелкихъ общннахъ, величина которыхъ не донускаетъ раз
витая въ нихъ общинныхъ отнощешй въ собственномъ смысле слова.

Однако, въ общемъ, въ Балашовскомъ уезде ревизская развер
стка гораздо чаще не только не отличается подобною устойчивостью 
въ распределен^ земли, но. наоборотъ, донускаетъ многочисленныя 
отклонешя отъ основиаго своего принципа— согласования этого распре
делена съ чпсломъ ревизскихъ душъ м. п. въ каждой семье, при
ближаясь иногда пли къ разверстке но силе семей, или къ разверстке 
по наличнымъ душамъ. Если не считать такихъ явлешй, какъ исклю- 
чеше пзъ разверстки выселившихся семей, добровольно отказавшихся 
отъ земли и т. д. или, наоборотъ, включение въ нее б. дворовыхъ, 
зятьевъ изъ постороннпхъ крестьянъ и проч., то главными путями 
постепеннаго отклонешя въ ревизскихъ общинахъ отъ первоначально 
принятой разверстки являются: 1) свалка и навалка наделовъ, про
изводящаяся въ видахъ большаго согласовашя числа ихъ или съ ра
бочими силами семей, или съ ихъ потребностями, и 2) раскладка 
„нустовыхъ" наделовъ на все общество, вследствп! которой число 
разверсточныхъ единицъ въ такихъ общинахъ постепенно сокращается, 
а величина каждаго душеваго надела постепенно возрастаешь. При 
этомъ, какъ свалка и аавалка душъ, такъ и раскладка ихъ на все 
общество, въ различныхъ общинахъ практикуются въ самыхъ раз— 
нообразныхъ размерахъ. Такъ, напр., передача наделовъ въ однехъ 
общинахъ практикуется лишь какъ редкое явлеше, въ иримененш къ 
наделамъ совершенно вымерпшхъ семей, недоимщиковъ и т. п., а въ
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другпхъ она пршбретаетъ таше размеры, что не редко бываетъ трудно 
решить, къ какому тину вернее отнести известную общину, къ тпну- 
ли общинъ съ ревизскою разверсткою, или же къ типу съ разверсткою 
по силе семей. Точно также и раскладка «пустовыхъ» душъ на м1ръ 
чаще всего имеетъ размеры весьма ограниченные, применяясь къ 
небольшому числу наделовъ и нритомъ какъ бы случайно; но въ не
которыхъ случаяхъ она практикуется настолько систематически и 
настолько часто, что получается даже какъ бы особый видъ развер
стки земли— по живымъ ревизскимъ душамъ.

Чаще всего свалка и навалка душъ при ревизской разверстке 
имеетъ цЪлыо привести распределено землп въ болъе полное соответ- 
CTBie съ рабочими и платежными силами отдельныхъ семей, а не съ 
величиною этихъ семей, т. е. не съ ихъ потребностями. При этомъ 
тамъ, где крестьяне до настоящаго времена землею не дорожатъ, 
разверстка ея съ течешемъ времени все более и более утрачиваетъ 
свой первоначальный характеръ; но весьма часто наблюдается и об
ратное явлеше: местами, вследств1е вздорожашя арендныхъ ценъ 
на частно-владельчесшя земли и сокращешя платежей за надельныя 
землп (нмЬвшаго место въ 80-хъ годахъ), крестьяне съ течешемъ 
времени стали болЪе дорожить своими наделами (или, по крайней 
мере, перестали тяготиться ими), и, въ связи съ этимъ, свалка и на
валка душъ местами совершенно прекратилась пли же приняла совер
шенно другой характеръ, совершаясь сообразно уже не съ силами, а 
съ величиной семей, числомъ неревизскихъ иодростковъ и т. д. 
Такъ, напр., въ д. Александров^ Мещеряковской вол. «свалка и на
валка душъ существовала только первые 4 года но выходе па волю; 
нотомъ все наделы, умершихъ были разделены на общество, такъ 
какъ земля «стала дороже». Въ д. Подгорной Аркадакской вол. «первые 
10 летъ но освобождены наделы умершихъ поступали на общество, 
которое ихъ наваливало на более состоятельныхъ хозяевъ; но съ на
чала 70-хъ годовъ, когда земли стали дорожать, наделы перестали 
поступать на общество; последнее теперь распоряжается лишь совер
шенно выморочными душами (ок. 30), которыя оно отдаетъ темъ до
мохозяевам^ у которыхъ много неревизскихъ подростковь». Въ д. 
Натальиной Ерутцовской вол. «еще въ начале 70-хъ годовъ душа 
наваливались насильно; теперь-же, когда земля стала дороже, упныхъ 
хозяевъ ее насильно отнимаютъ, чтобы передать темъ, у кого много 
едоковъ» Въ с. Алмазовомъ Яру «раньше души умершихъ и отказы
вавшихся отъ земли раскладывались но достаточнымъ семьямъ; но
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л'Ьтъ 10 уже, всл,Ьдств1е быстраго возвышешя ц-Ьнъ на помещичьи 
земли, крестьянже наделы стали окупать платежи». Въ д. Кресловке 
Макаровской вол. «свалка и навалка дугаъ почти прекратилась уже 
летъ 10.“ У  дарственниковъ с. Белыцины той-же вол. «прежде была 
свалка и навалка душъ, но уже Л'Ьтъ 7 прекратилась»; и т. д.

Во многихъ, однако, общинахъ свалка и навалка дугаъ п раньше 
не им^ла характера, приближающая разверстку земли къ тягловой, 
а производилась съ самаго начала въ видахъ установлешя большая 
cooTBtTCTBia раснределешя земли съ величиною семей, или-же пер
воначально она совершенно отсутствовала и явилась (съ указанвымъ 
сейчасъ характеромъ) лишь въ недавнее время. Такъ, въ д. Мамо- 
новке Оестренской вол. «свалка и навалка душъ производится но 
усмотреюю общества; у кого въ семье много членовъ, на того 
общество накладываетъ душу или нолдуши». Въ д. Оспновке 
Ростатевской вол. «складка и накладка душъ завелась 3 года назадъ, 
такъ какъ много подросло неревпзскихъ». У дарственниковъ д. Осп- 
вовки Бобылевской вол. «свалка и навалка дугаъ бываетъ ежегодно: 
землю отсутствующихъ семей общество «определяешь» домохозяевамъ, 
у которыхъ ревизскнхъ душъ мало, а семья велика». Подобный же 
ворядокъ существуетъ въ несколькихъ общинахъ с. Бельщины Ма
каровской вол.; въ одной изъ нихъ, напр., наделы умершихъ накла
дываются на подростковъ 5— 10 летъ, но 1/*» 4/г п 1 душе, по 
усмотрен™ общества, которое обращаешь главное внимаше на коли
чество едоковъ. Тоже въ дд. Васпльевке и Дмитр1евке Северской вол. 
Въ с. Реньевке Репьевской вол. «съ воли и до спхъ поръ склады- 
ваютъ души съ умершихъ и накладываютъ на малодушниковъ съ боль
шими семьями; еягегодно набирается 7 — 10 душъ умершихъ, которыя 
на эти семьи и накладываются». Въ дд. Ольгаанке и Никольскомъ 
той-же вол. яскладка и накладка дугаъ съ воли и до сихъ норъ 
производится не но рабочему возрасту, а по едокамъ (приблизительно): 
полагалось было 1 душ. наделу на 3 едока об. ноле, да не везде 
соблюдалось; у иного п на 5 ецоковъ приходится 1 душ. наделъ" *). 
У собственнпковъ с. Зубриловки, б. кн. Прозоровская-Голицына, 
„съ 1885 г., въ виду того, что у некоторыхъ мало ревизскихъ душъ,

*) Эти 2 селешя, повидпмому, могли-бы быть выделены даже въ особую группу— 
съ разверсткою «по 4докамъ»; мы не сделали, однако, такого выд'блешя въ виду неко
торой неопределенности имеющихся относительно нихъ данныхъ (именно, не вполне 
ясно, положено ли было въ нихъ соотв4тств1е числа над4ловъ числу Фдоковъ въ самое 
основате разверстки земли, или-же установлеше такого соотв£тств1я имелось въ виду 
лишь при возникшей впоследствш свалкгЬ и навалке душъ).
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а семья большая, стали ежегодно производить свалку душъ съ умер- 
шихъ и навалку ихъ иа болыпесемейныхъ хозяев*". Въ с. Перев'Ё- 
синкЬ „упалыя души отбираются у малосемейныхъ и передаются 
болыпесемейнымъ; съ 1883 г., когда упалыхъ душъ для этого не стало 
хватать, крестьяне увеличили общее число разверсточныхъ единицъ и 
стали накладывать изъ добавочныхъ наделовъ на подростковъ: съ 13 
л^тъ— по V? душе и съ 18 летъ— по 1 душе-, къ 1886 г. добавочныхъ; 
„молодыхъ" душъ было уже 2 0 */2, вследсгш е чего общее число раз
версточныхъ единицъ увеличилось съ 426 до 446*/2.“ Подобпый-же 
пр1емъ былъ употребленъ и въ д. Полухиной Крутцовской вол., где 
въ 1886 г. нарезано было 2174/2 наделовъ вместо 212, т. к. не- 
которымъ многосемейнымъ хозяевамъ общество прибавило земли на 
малыхъ детей.

Промежуточное ноложеше между общинами, практикующими 
свалку и навалку душъ по рабочей силе семей или же но ихъ по
требности въ земле, занпмаютъ те общины, въ которыхъ освобож
давшиеся почему лпбо наделы передаются (т. е. собственно сдаются 
за подати и повинности) желающимъ (иногда по жеребыо, если пре- 
тендентовъ оказывается слпшкомъ много); очевидно, что такими „же
лающими" могутъ быть и более сильныя, и более нуждаюпияся семьи.

Одннмъ изъ снособовъ согласовала разверстки земли съ силами 
пли потребностями семей является часто, какъ уже сказано, не передача 
надЪловъ изъ однехъ рукъ въ друпя, а некоторыя изменешя въ 
общемъ числе разверсточныхъ единицъ, нарезка новыхъ наделовъ 
новымъ претендентамъ на получеше земли или, наоборотъ, раскладка 
наделовъ умершихъ лицъ, отказавшихся, неилателыциковъ и т. д. 
на все общество. Въ очень многихъ общинахъ постоянно и одновре
менно имеютъ место оба эти явлешя, т. е. и нарезка новыхъ, и 
раскладка „нустовыхъ" душъ, причемъ,— вследств1е того, что число 
техъ и другихъ душъ обыкновенно бываетъ неодинаково,— почти еже
годно ироисходятъ незначительныя колебанья въ общемъ числе раз
версточныхъ единицъ, то въ сторону увеличешя, то въ сторону умень- 
шешя. Сколько нибудь систематическое изменеше этого числа въ 
сторону увеличешя его встречается очень редко (примерами могутъ 
служить указанныя выше с. Перевесинка и д. Полухпна). Но гораздо 
чаще встречается обратное явлеше— постепенное сокращеше числа 
душевыхъ наделовъ, вследств1е раскладки „нустовыхъ" душъ, кото- 
рыя никто не желаетъ брать, на все общество. Многочисленные при
меры этого можно найти въ пообщинныхъ описашяхъ: здесь-же мы



прпведемъ лишь несколько более резкихъ фактовъ. Въ сл. Михай
лов^ „съ выходомъ на волю поделили земли по ревиз. душамъ, но 
затемъ число разверсточныхъ едппицъ ежегодно изменялось, такъ 
какъ упалыя, выморочный и нереселенчешя души раскладывались на 
все общество; ревиз. душъ 865, но изъ ннхъ 70 ушли „на новыя 
места" и 164 души уналыхъ и выморочныхъ; поэтому въ 1885 г. 
земля делилась лишь на 631 душу". Въ с— це Сербине той-же вол., 
вследств1е раскладки выморочныхъ наделовъ, общее число последнихъ 
сократилось съ 109 до 90. Въ с. Падахъ число разверсточныхъ единпцъ 
съ воли постепенно уменьшалось, сократившись (вследств1е раскладки 
выморочныхъ душъ и душъ неплателыцпковъ), въ общемъ, съ 505 
до 427. Въ с. БабылевкЪ въ обеихъ общинахъ души умершпхъ и отсут- 
ствующпхъ постоянно раскладываются на м1ръ, почему число наде
ловъ одпой къ 1886 г. сократилось съ 517 до 417 и въ другой— 
съ 323 до 309. В ъ  с. Макаровке и д. Кафтыревке, б. г-жи Борно
волоковой, наделы умершпхъ постоянно делятся между оставшимися 
въ живыхъ ревиз. душами, отчего число наделовъ въ первомъ сокра
тилось съ 40 до 19 и во второй— съ 65 до 42. Въ с. Боркахъ 
Мало-Семеновской вол. оно сократилось еъ 396 до 260; въ с. Бере
зовка той-же вол. съ 1870 г. стали делить землю лишь но живымъ 
ревиз. душамъ (не отнимая, однако, наделы умершпхъ у семей, же- 
лающпхъ и далее пользоваться имп), которыхъ 1884— 5 гг. было 
только 165 вместо прежнихъ 319; въ д. Нпколаевке Росташевской 
вол. въ 1884 г. делили на 33 живыхъ ревиз. души вмЪсто 48, и 
т. д. Въ с. Полоцкомъ и д. Тюменевке Красовской вол. постепенное 
сокращеше числа душевыхъ наделовъ и параллельное возросташе па* 
дающихъ на каждую живую ревиз. душу платежей привело даже въ 
последше годы къ необходимости заменить такую разверстку развер
сткою по палпчнымъ м. п. душамъ, включая и неревизшя.

Разверстка земли поработникамъ (пли вообще „по силе" семей),—  
въ той определенной выраженной форме подушно-тягловой разверстки, 
какая была выработана еще крепостнымъ строемъ, — въ настоящее 
время практикуется лишь общинахъ въ 20 быв. иомещичьпхъ крестьянъ. 
Именно, мы находимъ ее во всехъ 7 общинахъ 1-й Ивановской вол., 
въ 3 общинахъ Мещеряковской, въ 2 Аркадакской, въ 2 Крутцовской, 
въ 2 Казачкинской, въ 1 Благовещенской, въ 2 Макаровской и въ 
Реиьевской вол.; всего въ 8 волостяхъ, нрпчемъ первыя 4 вол. 
составляютъ сплошной районъ въ сев.-вост. части уезда, 2 следуюпця 
вол. лежатъ смежно въ восточной части южной полосы уезда и 2

— 121 —



—  122  —

иоследшя вол. (также смежно)— въ северной части уезда. Харак* 
терныя черты этой разверстки (иногда принимающей характеръ ре
визско-тягловой) можио видеть изъ следующихъ фактовъ. Въ с. Ива- 
новскомъ 1-мъ сначала поделили землю но ревиз. душамъ, хотя лтогда 
состоятельнымъ давали большее число наделовъ, чемъ сколько с ледо- 
довало имъ но числу ревиз. душъ; когда-же подросли неревпз. души 
м. н., землю стали переделять по работникамъ, считая таковыя со 
дня женитьбы до 60 — 70 летъ. Ревиз. работникамъ дается, смотря 
по зажиточности, по 1— 2 надела, а не ревизским ь, но женатымъ, 
лишь но 1 наделу; изъ неженатыхъ имеетъ наделъ только одпнъ. 
Въ д. Алексеевке 1-й Ивановской вол. съ 15 летъ даютъ l/z— 1 душу, 
а на женатыхъ (съ 20 л.)— по V/z души; но, кроме того, при 
свалке и навалке душъ, сообразуются съ исправностью въ несешп 
платежей и желашями отдельныхъ домохозяевъ. Въ дер. Дубовой 
той-же вол. свалка и навалка душъ, сообразно съ изменешями въ 
экономической силе семей, практикуется съ воли; складываютъ души 
съ стариковъ 60— 70 л., съ умершнхъ и солдатъ, а накладываюсь на 
жонатыхъ (20 л.), по 1— 11 /2 души. Въ д. Григорьевне той-же вол. 
сваливаютъ землю съ умершихъ, ушедшихъ въ солдаты и т. п. (съ 
стариковъ не сваливаютъ) и наваливаютъ на подростающихъ работ
никовъ; съ 17 л. даютъ г/а души, со времени женитьбы тоже 1 /2 души 
и позже— еще */2 души. Въ д. Серпевке Мещеряковской вол. преасде, 
когда земля не окунала платежей, складывали се съ солдатъ, умер- 
шпхъ и т. н., но съ стариковъ не складывали; накладывали-же на 
нодростковъ 17 — 18 л. полную душу, прпчемъ, однако, главное вни- 
маше обращали на состоятельность семьи. Теперь семьи съ большимъ 
количествомъ едоковъ сами нросятъ у uipa земли. Съ стариковъ 
80— 90 л. теперь тоже складываютъ души, оставляя имъ на пропи- 
таше ‘/а— 1 душу; ревизскому работнику даютъ 1 ‘/* души надела, 
а неревизскому--'/г души; 17-летнпмъ теперь ничего не даютъ, 
такъ какъ земли не хватаетъ. Въ д. Нице Казачкинской вол. души 
умершихъ накладываются на нодростковъ съ 16 л.; лидамъ отъ 20 
до 55 л. дается еще по 1 душе. Хотя разверсточныхъ земельныхъ 
душъ 139, однако платежи взимаются съ 145: на заашточныхъ на
ложили по */з души лишнихъ. И т. д.

Начавшая въ течете 80-хъ годовъ распространяться въ Бала
шовскомъ уезде наличная разверстка земли въ некоторыхъ случаяхъ, 
благодаря значительнымъ ограничешямъ въ возрасте наделяемыхь 
душъ м. и., совершенно сливается съ разверсткою но работникамъ, 
такъ что общины съ этими 2 видами разверстки, столь различными 
но своему значение, на практике могутъ быть разделены лишь более 
или менее искусственно. Въ следующемь списке перечислены все 
Общины, въ которыхъ за последнее время были произведены обице 
коренные переделы земли, какъ на все наличныя души м. п., такъ и 
на наличныя души лишь известнаго возраста (хотя бы даже одного 
рабочаго); въ конце его помещены и 2 общины нереселенцевъ, при-
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нявшихъ наличную разверстку со времени своего иоселешя на отве- 
денныхъ казною участкахъ и затемъ не производившихъ ни одного 
кореннаго передала.

В о л о с т и . С е л е и i я.
Разрядъ
кресть

янъ.

Hauio-

нальность

Годъ

пере
дала.

Срокъ

его.

Все  ли (по 
возрасту) души 
м. п. наделялись.

Сесгренская . . 
*

д. Балашинка . 
с. Чиганакъ съ

Дарств. Великор. 1884 ? Все.

хуторомъ . . Госуд. — 1882 8 л. —
> , , с. М.-Сестренки. -- 1885 8 л. 

Б е зъ
Михайловская . с. Терновка . . - — 1882 срока (? )  

Безъ
--

» . . с. Данилкино . 1883 срока.
Безъ

Тростннская . сл. Ст.-Хоперск. -- Мало р. 1884
срока 

(ежег. ?) --
Грязнухинская. с. Б .-Грязнуха. УдЪльн. Великор. 1885 5 л. —

»  . . с. Б.-Меликъ Госуд. — 1884 10 л. --
» . . с. Козловка . . — — 1884 6 л. --
» . . > . . Уд'Ьльн. — 1885 6 л. --
» . . 

Разсказанская .
д. Еремениха. . 
с. Разеказань съ

— — 1883 6 л. --

хуторомъ . . Госуд. — 1883 12 л. —
» . . 

Б.-Кирайская
с. Свинуха . . 
с. Б .-Карай съ

-- — 1883 10 л.

РЛиинекая. . .
хуторомъ . 

с. Репное съ 3
1882 10 л.

выселками. — о еб О со 1884 6 л. --
> . . с. М .-Грязнуха. — О* «=с о 1884 6 л. --
» . . с. Лопнтино . . — и оS Я 1884 6 л. --

М .-Карайскан. . с. М.-Карай . . — ч<х> в 1882 10 л. --
х ут . М .-Карая . — аа в 1882 10 л. --

Дурникинская ' с. Дурникино. . — Великор. 1882 6 л. --
> . . с. Инясево . . — — 1882 6 л. (? ) -

Зубриловская . с. Зубриловка — — 1884 б л. --
Сиверская. . . с. Андреевка . Собств. — 1883 Ежегодно. --

> . . У — — 1883 Ежегодно. --
» . . » . . — — 1883 Ежегодно. —
> . . д. Евсю ковка .

Перешед.
— 1883 3 г. --

> . . д. Хлуденевка . въ казну — 1883 Ежег. (? ) --
> « . » Собств. 1883 5 л. 

Неопред, 
(почти

С ъ  17 л.

> • . д. Евгеш евка. . — — 1883 ежегодно). С ъ  10 л.
» . . д. Сгепановка . — — 1883 Ежегодно. С ъ 15 л.
> • • д. Оленевка . . Уд'Ьльн. — 1884 3 г. С ъ  6 л.

Макаровская. . с. Макарово. . — — 1883 3 г. С ъ  5 л.
Красавская . . сл. Красавка  . — Малор. 1881 6 л. Вей.

Съ 18 л. и
> . . с. Полоцкое . . Собств. Великор. 1882 6 л. моложе.
> . . д. Тюиеневка . — — 1885 4 г. Съ 10 л.

Еловатская . . сл. Еловатка . Уд'Ьльн. Малор. 1881 6 л. С ъ  13 до 60 л.
> . . сл. Воронина . Дарств.

Великор.
? 1 С ъ  18 л.

С ъ  18 до 60 л.
Самойловская . сл. Самойловка. Госуд. и малор. 1880 6 л. и старше.

» . . сл. Зялесянка . 1883 б л. Съ 15 до 60 д.
» . . пос. Ольшансмй. -- __ 1883 6 л. Съ 18 до 60 л.
> • . пос. Кривуш ан . -- — 1881 6 л. Съ15 — 18 добОл.

Благовещенская д. Преображенка. Пересел. Великор. Со вре мени посе лешя (1884 г .).
Ивановская 2-я. д. Н,-Александр. — — Тоже 1883 г.).
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Изъ этого списка можно видеть следующее: 1) наличная раз
верстка,— включая сюда и общины съ разверсткою но наличнымъ ра
ботникам^ которыя мы, по указаннымъ ниже основашямъ, не отнесла 
къ числу общинъ съ подушно-тягловою разверсткою въ обычномъ смы
сле этого слова,— къ 1886 г. встречалась въ 17 волостяхъ, ирпчемъ 
13 изъ нихъ занимаютъ почти сплошь южную и юго-западную окра
ины Балашовскаго уезда, а остальная 4 волости составляютъ другой 
сплошной районъ уже въ северной части уезда; 2) распространенность 
наличной разверстки въ первой полосе стоитъ, очевидно, въ связи съ 
скученностью въ этой местности б. государственныхъ и, отчасти, б. 
удельныхъ крестьянъ, среди которыхъ эта разверстка и получила на
ибольшее применеше; напротивъ, въ севернымъ районе она принята, 
главнымъ образомъ, б. помещичьими крестьянами; 3) въ общемъ вы
воде, изъ 43 общпнъ съ наличною разверсткою (и съ разверсткою но 
наличнымъ работникам!.) '24 прииадлежатъ къ разряду б. государствен- 
ныхъ крестьянъ (относя сюда п переселенцевъ на казенныя земли), 
9 къ разряду собственниковъ, 7 къ разряду б. удельныхъ, 2— дар
ственниковъ и 1— переш. въ казну отъ помещиковъ; изъ техъ яге 
общинъ, но племенному составу ихъ населешя, 30 принадлежать къ 
чисто-великорусскимъ, 4 къ малорусскимъ, 4 имеюгь смешанное на- 
селеше, состоящее изъ великороссовъ и малороссовъ, и 5— изъ вели- 
короссовъ и мордвы; 4) все случаи нриштя разсматриваемой разверст
ки относятся къ nepiofly съ 1880 но 1885 г., нричемъ по отдель- 
нымъ годамъ эти случаи распределяются такъ: въ 1880 г. — 1 случай 
(сл. Самойловка), въ 1881 г .— 2, въ 1882 г.— 8, въ 1883 г. — 15, 
въ 1884 г.— 10, въ 1885 г.— 4 и для 1 случая время передела не
известно. Особенное усилеше движешя въ пользу переделовъ, заме
чающееся здесь въ 1883 — 84 гг., очевидно, стояло въ связи съ сде- 
ланнымъ уезднымъ нрисутсшемъ по крестьян, деламъ въ 1883 г. всемъ 
волостнымъ нравлешямъ разъяснешемъ относительно нрава крестьянъ 
переделять землю но своему усмотрешю,— нрава, населешю этого 
уезда, какъ и многихъ другихъ местностей, очевидно, далеко не до
статочно пзвестнаго. На это разъяснеше дЪлаютъ, между прочимъ, 
прямую ссылку крестьяне с. Козловки Грязнухинской вол. (въ при
говоре, номещенномъ ниже, на стр. ? ); его ate, очевидно, нмеютъ 
въ виду крестьяне Репинской вол., говоря, что они переделили землю 
одновременно во всей волости (въ 1884 г.), „когда въ волостномъ 
правленш было объяснено, что можно делить землю®. местами „разъ
яснение" нрисутств1я дошло, иовидимому, до крестьянъ даже въ фор-
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ме „нриказашя0; такъ, крестьяне 3 общпнъ с. Андреевкп Северской 
вол. говорятъ, что они въ 1883 г. „переделили землю на новыя ду
ши но прпказашю волостного правлен1я“ . 5) Оставляя въ стороне 2 
оОщпны переселенцев!,, принявшихъ наличную разверстку въ силу 
самаго способа отвода нмъ земли казною, и 2 общины, для которыхъ 
не имеется надлежащпхъ сведешй, изъ остальныхъ 39 общинъ 3 по
делили землю безъ определенна™ срока (б. государств.), 6 дЪлятъ ее 
ежегодно пли почти ежегодно (все— б. номещичьп), 3 поделили на 
3 года (2 о. удЪльн. п 1 собствен.), 1 на 4 года (собствен.), 3 на 
5 летъ (1 собств., 1 б. удЪльн. н 1 б. госуд.), 15 на 6 летъ (10 
б. госуд., 4 б. удельн. и 1 собств.), 2 на 8 летъ (б. госуд.), 5 на 
10 летъ (б. госуд.) п 1 на 12 летъ (б. госуд.). 6) По отношенно 
къ возрасту наделявшихся душъ м. п., изъ приведенная списка вид
но, что въ большинстве случаевъ, а именно въ 30, наделялись все
наличиыя души, безъ какихъ либо ограничешй относительно числа 
летъ; въ остальныхъ же 13 случаяхъ имели место иодобныя ограеи- 
чешя, п. притомъ, начиная съ такихъ малозначущпхъ, какъ исключи
те  детей до 5 летняго возраста, и кончая наделешемъ лишь лицъ
въ возрасте отъ 18 до 60 летъ. Последше случаи, очевидно, уже
подходятъ собственно нодъ тинъ разверстки земли но работниками и 
если мы ихъ, гЬмъ не менее, не присоединили къ указаннымъ выше 
20 общпнамъ съ подушно-тягловою разверсткою, то, главнымъ обра
зомъ, по следующвмъ соображешямъ. Разверстка но работникамъ въ 
обычномъ смысле этого слова пли подушно-тягловая характеризуется, 
между нрочимъ, темъ, что при ней изменен1я въ распределен!и земли 
совершаются почти исключительно нутемъ частныхъ коренныхъ пе- 
ределовъ, т. е. свалки и навалки душъ, а общге коренные переделы 
или вовсе отсутствуют», заменяясь переверстками, пли же имеютъ, 
главнымъ образомъ, такъ сказать, техническое значеше: онп имеютъ 
главною целью не пзменеше въ количественномъ распределена земли 
по хозяйствамъ, а, напр., приведете общаго числа душевыхъ наде
ловъ въ соответств1е съ сильно изменившимся числомъ требу ющихъ 
наделена лпцъит. н. Наоборотъ, въ техъ случаяхъ наделешя наличныхъ 
душъ лишь известнаго возраста, которыя приведены въ помещенном! выше 
списке, имениотамъ, где ограничена въ возрасте особенно значительны, 
мы имЪемъ на лицо ooniie коренные переделы на известный срокъ, 
съ устранешемъ до истечешя этого срока свалки и навалкп душъ. 
Наблюдающееся, вместе съ темь, отсутсше дробной накладки 
наделовъ на полуработниковъ, совершеше общыхъ коренныхъ переде-



ловъ въ моментъ общаго движешя въ пользу наличной разверстки, на- 
хождеше въ томъ район*, гд* это движеше проявилось съ особенною 
силою, многоземел1е многихъ общинъ и малый размЪръ платежей— вс* 
эти обстоятельства также не позволяютъ разсматриваемые случаи отожде
ствить съ случаями нрим'Ьнешя подушно-тягловой разверстки въ стро- 
гомъ смысл* этого термина и, наоборотъ, значительно сблпжаютъ ихъ 
съ фактами разверстки по наличнымъ душамъ м. и. Резкому отд*ле- 
Hiio отъ иосл'Ьднпхъ преиятствуетъ и p a 3 H o o 6 p a 3 ie  въ разм*рахъ нри- 
нятыхъ различными общинами ограничешй въ возраст* над*ляемыхъ 
землею лицъ м. п. Такпмъ образомъ, т* общины, въ которыхъ огра- 
еичешя возраста особенно значительны, очевидно, не могутъ 
быть вполв* правильно подведены ни подъ типъ тягловой, ни подъ типъ 
наличной разверстки, а занимаютъ проможуточное положеше между 
т*мъ и другимъ; если же дал*е мы везд* эти общины разсматриваемъ 
совместно съ общинами съ чисто-наличною разверсткою, то лишь въ 
виду указаннаго сходства земельныхъ и нодатныхъ условШ, одновре
менности передЬловъ и проч.

Ером* ограничешй относительно возраста над*ляемыхъ землею 
лицъ, при общпхъ коренныхъ неред*лахъ 1880— 85 гг. часто исключа
лись также отсутствуюнце, безхозяйные и т. д. Примеры этого рода 
огранпчашй, а также н*которыя друпя подробности относительно об
щинъ съ разверсткою земли по наличнымъ душамъ (и работникамъ) 
м. и., можно найти въ сл*дующихъ выпискахъ изъ пообщпнныхъ 
олисашй.

Въ с. ТерновкЬ, Михайловской вол. при перед'Ьл'Ь 1882 г. живущее на сторонЬ 
земли не получали; плохимъ плателыпикамъ давади ее на меньшее число душъ, ч4>мъ 
сколько было въ ихъ семьяхъ, а н^которымь недоимщикамъ совсЗшъ не дали земли: всЬ 
солдаты получили землю; вдовы, у которыхъ были д4ти, получали землю по желанш. 
Въ  с. ДанилкинЬ той же вол. при перед’Ьл'Ь не всЬ домохозяева брали землю на 
все число имеющихся въ семкЬ дужъ м. п.; есть семьи (безлошадныя), которыя совсЬмъ 
ея не брали; вообще отказаться отъ полнаго числа над^лоБЪ было можно, но получить 
больше, ч4мъ на число имевшихся лицъ м. п., нельзя.—Въ с. Ст. Хоперскомъ Тростян- 
ской вол. въ 1884 г. безхозяйнымъ (живущимъ на сторон^) и неплателыцикамъ земли 
не давали; недоимщики могутъ получить землю только тогда, когда уплатятъ веб недо
имки. По наличнымъ душамъ яд'Ьсь делили землю уже дважды: въ 1884 г. на 943 души 
и въ 1885 г. на 9'26 душъ.—Въ  с. В.-Грязнух4 «съ 1883 г., въ виду неуравнительнаго вла- 
д’Ьшя землею по отношетю къ числу 4 д о к о б ъ ,  часть общества стала требовать переда
ла по наличнымъ душамъ. Два года длилось соглашение: тЬ, кому невыгоденъ былъ пе- 
ред’Ьлъ, ссылались на то, что «земля въ откупФ»; большинство же упирало на то, что 
мноие солдаты пошли на службу безземельными и ихъ семьямъ неч'Ьмъ кормиться. На- 
конецъ, въ 1885 г. решили сделать перед4лъ по наличнымъ душамъ. Списки живыхъ душъ 
составили въ аир’Ьлй, проходя по дворамъ; потомъ ихъ на сходахъ 3 раза проверяли. ВсЪхъ 
наличныхъ душъ оказалось 1733 (а ревизскихъ было 1255 душъ). Въ  это число вошли и 
т4 крестьяне, которые съ давняго времени проживаютъ на сторон^, не имЗиотъ оседло
сти и не отбываютъ натуральныхъ повинностей. Решили не давать земли этимъ «шал-
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таямъ», а также и несостоятельнымъ плателыцикамъ податей. «Шалтайныхъ» душъ ока
залось 194, лишенныхъ части земли за неплатежъ податей—75 душъ (до 50 домохозяевъ); 
всего 269 душъ. Земля ихъ поступила въ общество, вместе съ платежами. Солдаты все 
получили над'Ьлъ Вдовы безъ детей муж. пола не получали земли. Землю брали не веб 
наличныя души, всл4дств1е безешпя, такъ какъ земля не окупаетъ платежей. Срокъ пе
редала былъ назначенъ 5-ти летшй; болынаго срока нельзя было установить, вследстше 
неодинаковаго качества земли. Такимъ образомъ, наличныхъ душъ, гш'Ьющихъ получить 
землю, оказалось (1733—269=) 1464 души, которыя при д^леж4 были разбиты на 12 со- 
тенъ, по 122 души въ сотне. Въ  май 1885 г. разделили 2 поля (озимое и ржаное) на 
1464 души,—Сходныя ограничения были приняты и въ с. В.-Мелике Грязнухинской 
вол., съ тою, однако, особенностью, что наделы отсутствующимъ и неплателыцикамъ 
были нарезаны (въ особняке) и затемъ сдавались обществомъ въ аренду. —У  государ. 
крестьянъ с. Козловки той же вол. переделъ былъ начать въ 1884 г., но лишь какъ 
бы въ виде опыта и безъ определешя срока; окончательно ate оформленъ онъ былъ уже 
въ 1885 г., следующим!, приговоромъ: «1885 года августа 1-го дня государ. крестьяне с. 
Козловки составили сей приговоръ въ томъ, что, согласно разъяснешл Валашовскаго 
уеэднаго по крестьянскимъ деламъ присутстя отъ 20-го ноля 1883 года, «сельскимъ 
<обществамъ, на основанш существующихъ законоположений, представлено бли
жайшее право, по своему усмотрению и въ видахъ более равномерной раскладки Mip- 
«скихъ и другихъ повинностей, переделивать состояния въ ихъ пользовании земли» 
и въ виду долговременной небытности ревизш, отчего произошла большая 
разница въ наличности семействъ мужскаго пола противъ ревизскихъ душъ, мы 
все единодушно постановили: переделить эемлю, находящуюся въ нашемъ пользова-
нш, на наличныя души мужскаго пола, начиная отъ самыхъ старшихъ возрастовъ и до 
дня рождешя, съ предложетемъ того, что кто имеетъ 60 летъ отъ роду и более, тотъ 
можетъ отказаться отъ надела земли, на каковое предложенie и согласились эти лица, 
но совершенно мало, а остальныя вошли въ наделъ земли, а также и вдовы, имея не- 
совершеннолетнихъ сыновей, пожелали веять наделы; а часть душъ, живущихъ посто
янно на стороне и непольвующихся землею, исключена изъ Надела, впредь до будущаго 
новаго передела. Переделъ земли начался съ ш ня месяца 1884 г. (т. е съ паровой 
земли) и окончился И  ш ня сего года. Поверка умершихъ и вновь родившихся нами 
была поручена сельскому управлению, которое, сд4лавъ перепись налнчнымъ душамъ, 
подробно прочитывало несколько разъ собиравшемуся сходу, что и оказалось вернымъ. 
Ревизскихъ душъ состояло ко дню передела (къ 1 поня 1884 года) 565 душъ, но 40 душъ 
отказались отъ надела земли более 25 летъ, а 525 душъ пользовались вемлею съ упла
тою всехъ повинностей, лежащихъ на обществе. Ныне же наличныхъ оказалось, за 
исключешемъ невошедшихъ въ наделъ, какъ выше сказано, живущихъ вне местъ при
писки, 770 наличныхъ душъ, и на сш последшя переделена нами земля съ вышеупомя- 
нутаго срока и сделана раскладка повинностей по этимъ душамъ съ 2-й половины 1884 года. 
Годичный опытъ показалъ намъ переделъ земли на 770 наличныхъ душъ определить 
на шесть летъ, съ темъ, чтобы срокъ этотъ не ограничивалъ передела нами по своему 
усмотренш вемли, но только не изменяя числа наличныхъ душъ, такъ какъ земля на
ша не вся идетъ въ наделъ, а часть таковой остается подъ пастьбу нашего скота и 
сдается по м1рскимъ приговорамъ въ аренду на MipcKifl необходимыя нужды.—Въ общи
не б. удельныхъ крестьянъ того же селешя— «переделы были отъ ревизш до ревизш, 
но съ X  ревизш до 1885 года не было ни одного передела, не было переверстокъ, не 
было и свалокъ. Умершая душа оставалась въ семье; ею владели и женщины, если мог
ли платить подати: одна женщина владела 10 летъ душой. Если оказывалась вымороч
ная душа, то каждый желающей могъ взять ее въ свое пользование. Случаевъ накладки 
душъ силой ни разу не было: всегда съ охотой разбирались. Неревизсюя души земли не 
получали; такихъ безземельныхъ душъ накопилось много. Поэтому,—видя, что въ дру- 
дихъ волостяхъ стали делить по наличнымъ душамъ и запрету нетъ ,—решили въ 1885 г. 
разделить на 6 летъ землю по наличнымъ душамъ мул:, пола. Вопросъ этотъ решился 
очень скоро, противниковъ передела не было. Въ  переделъ принимались и вдовы съ
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мальчиками; некоторые старики отказались отъ земли; вообще принужден!я не было. 
ВсЬхъ надЗзльныхъ душъ оказалось 320».—Въ с. Разсказани «съ 1858 года каждое семей
ство владело столькими душами, сколько числилось по последней ревизш, а кто не въ 
силе былъ владеть ими, сдавалъ ихъ Отъ себя. Затемъ, въ силу неравномернаго рас
пределения земли между домохозяевами, несоответствовавшаго въ последнее время со
ставу семей, решились разверстать землю по наличнымъ душамъ. При этомъ приняты 
были все солдаты и вдовы съ малолетними детьми мужскаго пола, у которыхъ по смер
ти мужа или сына не отбираются наделы, а оставляются за ними, по желанно, до кон
ца срока передела; живущимъ же на стороне надела не дали. Переделъ этотъ произве
дешь въ 1883 г., срокомъ, по приговору общества, на 12 летъ. Разверсточныхъ единицъ 
оказалось 2360, ихъ разбили на 69 жеребьевъ, по 40 душъ въ каждомъ».—Въ  с. Свину
хе Разсказанской вол. «осенью 1883 г. подъ яровые посевы поделили землю по налич
нымъ душамъ муж. пола. Мнопя семьи (престарелые и многодушные домохозяева) от
казывались отъ полнаго числа наделовъ, следующихъ по числу душъ муж. пола. Живу- 
шДе на стороне пр1ехали къ переделу, а незаявившимъ о правахъ на землю отводили ее 
только по числу ревизскихъ душъ, и эти души поступали въ пользовате родственниковъ. 
На солдатъ, состоящихъ на службе, обязательно отводили землю, поступавшую тоже, до 
выхода ихъ изъ службы, въ распоряжете родственниковъ. Ревизскихъ душъ было 1246, 
а наличныхъ 1800 или 18 сотенъ; сотня = б  жеребьямъ, по 20 душъ каждый».—Въ  с. 
Б  -Карае с первый неревизсшй коренной переделъ былъ произведешь осенью 
1882 г. — прдъ яровой посевъ. Переделили на 10 летъ, на 4029 наличныхъ 
душъ (ревизскихъ душъ было только 2738) Какъ на главную причину передела, кре
стьяне указываютъ на безземельность и безпризорность солдатскихъ семей и на друие 
обычные мотивы. Никто не отказывался отъ наделовъ, п. ч. земля окупаетъ съ избыткомъ 
платежи; даже домохозяева, живущее на стороне, и шалтаи (безхозяйные, неимеютще 
вполне определенныхъ занятай и живупце большею частью также на стороне) пред
ставляли свои списки (была публикац1я и повестка о переделе). При переделе налич
ное число душъ делилось на 17 сотенъ; каждая сотня состоитъ изъ 237 наличныхъ и 3 
фиктивныхъ души (которыя даются должностнымъ лицамъ) и делится на десятки;дёся- 
токъ=24 душамъ».— Въ с. Репномъ, при переделе 1884 г., исключены были лишь семьи, 
проживающая по 8—10 л. на стороне.—Въ  с. Зубриловке переделили землю въ1881г., 
причемъ, «такъ какъ мнопе домохозяева были противъ передела, а необходимо было на
брать 2/з голосовъ, то упорствовавшимъ домохозяевамъ дали по V2—1 ДУт ъ  лишпихъ, 
чтобы они подали голосъ за переделъ».—-Въ д. Евсюковке, Северской вол. от
сутствующее и некоторые изъ здесь живущихъ крестьянъ, при переделе 1883 г., отка
зались отъ получешя надела, такъ что число разверсточныхъ душъ (не смотря на от- 
сутств1е ограничсшй въ возрасте) определилось лишь въ 74, хотя окладных! (ревиз
скихъ душъ) въ общине числится 77.—Въ  с. Полоцкомъ Красавской вол. крестьяне, 
«какъ вышли на волю, разделили всю землю по ревизскимъ душамъ, апотомъдо 1882 г. 
ежегодно делили по живымъ ревизскимъ душамъ. Число умершихъ и упалыхъ душъ 
ежегодно менялось, поэтому и разделъ земли происходилъ каждый годъ на разное число 
душъ. К ъ  1882 году число умершихъ и упалыхъ душъ сильно возросло, и «стало не въ 
моготу» платить подати однимъ живымъ ревизскимъ душамъ. Тогда крестьяне поделили 
землю на 6 летъ уже по наличнымъ рабочимъ душамъ мужскаго пола, начиная съ 18-ти 
летъ; принимали даясе и моложе: всяюй могъ по желашю получить наделъ, если об
щество считало, его человекомъ надежнымъ». ~-Те же мотивы передела были и въ д. Ти. 
меневке той же вол., где наделены были все наличныя души м. п., начиная съ 10 л.— 
Въ  сл. Еловатке «со времени освобождешя и до 1881 г. земля была поделена по ревиз
скимъ душамъ. 24-го мая 1881 г. общество, решивши произвести переделъ земли но на
личнымъ душамъ, составило следующШ приговоръ: «мы, нижеподписавшиеся, въ чйсл$ 
а/з домохозяевъ, определили: во избежаше неправильнаго польвовашя землей и для 
более правильнаго отбывашя повинностей, произвести переделъ надельной пахотной 
земли следующимъ образомъ: наделить землей наличныя души съ 13 до 60-летняго воз
раста включительно, сколько таковыхъ по поверке окажется; затемъ, если при поверка



—  129 —

душъ кто либо изъявить желаше передъ сходомъ взять землю на им’Ьющихъ менее 13 
летъ и более 60 л4тъ, то наделить и таковыхъ землей; неисправныхъ яге плателыци- 
ковъ казенныхъ и м1рскихъ повинностей исключить и землей не наделять. Все наде
ленный зомлею души должны платить какъ казенныя, такъ земсюя и м^рсшя повинно
сти и отбывать натуральныя. Разделъ произвести въ текущемъ году, и долженъ онъ су
ществовать безъ изм'Ьнешя въ течете шести летъ, т. е съ 1881 года и по 1888 г. На 
души техъ домохозяевъ, которые находятся постоянно въ отлучке по паспортамъ, отрЪ- 
зать по числу душъ отдельный участокъ и сдавать его въ аренду съ торговъ, а выру
ченную сумму уплачивать въ подати, за ихъ души. При этомъ были нами поверены 
наличныя души; ихъ всего оказалось 1213, каковыя и подлежатъ наделенпо землей». 
Сначала составили списокъ живымъ душамъ съ 18 лЕтняго возраста, но число душъ по
лучилось значительно меньше ревизскихъ, поэтому записали съ 13 летъ; но число душъ 
всетаки оказалось на 62 меньше ревизскихъ, почему и разрешили давать землю и на 
мальчиковъ моложе 13 летъ; были случаи, что брали на 2-хъ летнихъ и на стариковъ 
свыше 60 летъ».—Въ слоб. Самойловке 22 пеня 1880 г. состоялся нриговоръ сельскаго 
схода о новомъ переделе земли. Сходъ находилъ, что существующей порядокъ владешя 
землей по ревизскимъ душамъ служить къ накопление недоимокъ (ихъ числилось за об- 
ществомъ 27887 руб. 15 коп.): во многихъ семействахъ есть умерпие, есть неспособные 
къ труду; MHorie въ отлучке; мнопе сдаютъ свой наделъ за дешевую цену, расходуютъ 
деньги на свои нужды, а податей не платятъ; за иными недоимка по другимъ причи
нами Для избежаши всего этого сходъ постановилъ: съ 1-го шля 1880 года переделить 
землю по наличнымъ работникамъ; работникомъ считается съ 18 до 60-летняго возра
ста; съ 60-летняго возраста наделять землей только техъ, кто пожелаетъ; не наделять 
землею умерппя души, лицъ отсутствующпхъ, а также техъ, кто постоянно сдаетъ свою 
землю и кто накопляете недоимки по нерадешю. Наличные крестьяне, лишенные зем
ли, не освобождаются отъ платежа подушной подати. Переделъ—на 6 летъ, безъ вся- 
кихъ изменетй, свалокъ и навалокъ; луга разделяются тоже на 6 летъ по работникамъ. 
Если работники вьшрутъ въ семье до истечешя срока передела, то вемля переходить 
въ общество (иногда оставляется въ семье, если платятъ исправно подати). Ревизскихъ 
душъ было 3626, да 36 душъ приписныхъ съ наделомъ, а всего 3662 души. По частной 
переписи оказалось работниковъ (отъ 18 до 60 летъ) 2648 душъ, къ иимъ прибавили 87 
запасныхъ надельныхъ душъ на случай возвращешя отсутствующихъ семей, такъ что 
всехъ разверсточныхъ единицъ оказалось 2635.—Въ сл. Залесянке, Самойловской вол. 
раньше tземлю делили по ревизскимъ душамъ, а съ 2 февраля 1883 г., по примеру Са- 
мойловцевъ, решили разделить землю по работникамъ, но рабочШ возрастъ определенъ 
съ 15 до 60 лЕтъ. Мотивы передела по наличнымъ работникамъ, а не по наличнымъ 
душамъ, те же, что и въ Самойловке: желаше иметь хоть какую либо гарантда, что
не будетъ недоимки. Передъ переделомъ выбрали 10 апреля 1883 г. 12 уполномоченныхъ 
(по 2 человека съ сотни), которые должны были определить число работниковъ, а также мо
жетъ ли известная семья быть наделена землей, - нуждается ли она въ земле и можетъ ли 
уплачивать все платежи. На решеше уполномоченныхъ недовольные могли жаловаться 
сельскому сходу въ 30-дневный срокъ. Вдова съ малолетними, по рЬшешю схода, име- 
етъ право получить наделъ. Неполучивипе надела не освобождаются отъ подушной по
дати. Земля была разделена на 6 летъ; рабочихъ душъ оказалось 674; было, кроме то
го, прибавлено 3 запасныхъ души, на случай возвращешя шалтаевъ; запасныя души 
сдаются благонадежнымъ плателыцикамъ. До истечешя 6 летъ наделъ ни у кого не мо- 
шетъ быть отнять, но временно, при накопленш недоимокъ, земля надельная можетъ быть 
отнята и сдана въ аренду для пополнешя недоимокъ. При дележе все селеше делится на 6 
сотенъ, по 113 душъ; въ каждой сотне по 6 двадцатокъ, по 19 душъ въ каждой; одна 
душа дается «сотнику», т. е. делилыцику, такъ что въ каждой сотне 114 разверсточ
ныхъ единицъ. Делилыцику, впрочемъ, даютъ землю только на одинъ годъ, а затемь 
каждая сотня сдаетъ эту землю (рублей по 10 за сотенникъ); деньги эти поступаютъ 
въ распоряжеше каждой сотни и употребляются большею частью на прокормлеше 
обществ, быка и проч. Каждая двадцатка уже дЕлить землю по душамъ».
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Изъ приведенныхъ выше данныхъ видно, что изъ общаго числа 
464 общинъ въ уезде (безъ 2 обществъ съ иодворнымъ владешемъ 
землею) только 20 общинъ или 4 ,3 %  практиковали во время изсле- 
цовашя Балашовскаго уезда подушно-тягловую разверстку въ собствен- 
номъ смысла этого слова, 43 общины или 9 ,3 %  приняли разверстку 
но наличнымъ душамъ м. п. и, частью, но наличнымъ работникамъ 
(съ характеромъ, отличнымъ отъ тягловой разверстки) и остальныя 
401 община или 8 6 ,4 % --удержали разверстку но ревизскпмъ душамъ 
м. н., хотя нередко съ большими отклонешями, приближающими ее 
или также къ тягловой, или къ наличной (панр., въ форме развер
стки по живымъ или наличнымъ ревизскимъ душамъ), а въ 2 общи- 
нахъ— къ разверстке по едокамъ об. п. Раснределеше но темъ же 
3 главнымъ груннамъ самаго населешя и принадлежащей ему земли,
а также некоторыя черты экономичеснаго положения каждой группы,
можно видеть изъ следующихъ данныхъ *).
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Общины СЪ 110-
душ но-тягдовою  раз
версткою  въ ст р о -
гоыъ см ы сле. . . . 4,3 13153 5,3 9920 2,3 2,03 2,88 23,9 111,3

Общины съ  ре
визскою  и близкими
къ ней Формами раз
верстки .................... 86,4 154511 61,5 220288 50,3 4,04 2,01 32,3 58,7

Общины съ  раз
версткою  по налич
нымъ душ амъ (и р а -
ботникамъ) м. п. . 9,3 81966 33,2 207754 47,4 6,97 1,58 34,0 286,9

100,0 246630  100,0 4 3 7 962 100 ,0  4,9 1,83 31,7 81,0

Эти цифры ноказываютъ для Балашовскаго уезда то-же, что на
блюдается обыкновенно и въ другихъ месгностяхъ: тягловая развер
стка земли практикуется почти исключительно въ малоземельныхъ 
общинахъ, обремененныхъ высокими платежами и имеющихъ довольно 
значительный размеръ но количеству населешя; наоборотъ, наличная 
разверстка (хотя бы съ значительными ограничешями въ возрасте 
наделяемыхъ лицъ) применяется, главнымъ образомъ, въ общинахъ съ 
противоположными земельными и податными услов1ями и притомъ въ 
наиболее крунныхъ селешяхъ; наконецъ, ревизская разверстка удер

*) Въ граФ ахъ о населенш и над’Ёл'Ь зд*сь не выключены и 2 общ ины съ  подвор- 
нымъ влад'йшемъ, такъ какъ и склю чем е и х ъ , всл,Ьдств1е ничтожной величины эти х ъ  об
щ инъ, почти не изм енило  бы  ц и«ръ .
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живается наиболее прочно общинами, занимающими но величине на
дела и платежей среднее место, а по числу членовъ въ нихъ— наи
более мелкими. Сообразно съ различ1ями въ экономическихъ услов1яхъ, 
нриростъ населешя имеетъ минимальные размеры при тягловой раз
верстке и максимальные— нри наличной. Затемъ, вследств1е различШ 
въ величине общинъ и разм4рахъ надела, населеше и количество 
принадлежащей ему земли распределяются но грунпамъ съ различною 
разверсткою совершенно иначе, чемъ число общинъ. Особенно это за
метно на общинахъ съ наличною разверсткою, которыя составляютъ 
всего 9 ,3 %  всехъ общинъ въ уезде, а по количеству населешя— 
уже */з и по количеству земли— даже немного менее */з. Нанротивъ 
такъ сильно преобладающая но числу общинъ, ревизская разверстка 
но количеству населешя составляешь лишь немного более % ,  а но 
количеству земли—только 1/з. Тягловая разверстка особенно малую 
долю составляетъ по количеству надельной земли (2 ,3% ), но но ко
личеству населешя она является несколько более распространенною 
(5 ,3%), такъ какъ она практикуется, какъ сказано выше, въ сравни
тельно крупныхъ общинахъ.

По разрядамъ крестьянъ и нацмнальностямъ общины съ различ
ною разверсткою распределяются такъ:

Р а з р я д ы  к р е с т ь я н ъ .

Г о су д а р .* ) УдИльн. Перешед. въ Даретв.и пол. С обстве„ .
п , 1 г  > казну. собствен .Группы общ инъ. 3

Число 0, Число 0 . Число 0/ Число 0/ Число 0,
общ . '°  общ . '°  общ . общ . ' °  общ . '°

Съ тягловою разверсткою  —  —  —  —  —  —  5 6,9 15 5,0
Съ реви зскою  > 20 47,6 7 60,0 35 97,2 65 90,3 276 92,0
Съ наличною » 22 52,1 7 50,0 1 2,8 2 2,2 9 3,0

И т о г о .  42 100,0 14 100,0 36 100,0 72 100,0 300 100,0

Н а ц 1 о н а л ь н о с т и .

Великорос. Великор. и Великор. и м ал0р0ссы - М ещеряки.
г мордва. малороссы. г

Число Число Число Число Число
л  / о  ^  /о  ,  .  и/о  ,  и/ообщ . ' общ . 1 общ . ' оощ . ' общ .

Съ тягловою  разверсткою  18 4,1 — —  2 16,7 —  —  —  —
Съ ревизскою  » 387 86,7 —  —  6 50,0 3 42,9 5 100,0
Съ наличною » 30 9,2 5 100,0 4 33,3 4 57,1 —  —

И т о г о .  435 100,0 5 100,0 12 100,0 7 100,0 5 100,0

Т. е., но разрядавгь крестьянъ наличная разверстка (вместе съ 
разверсткою но наличнымъ работникамъ) является значительно распро
страненною исключительно у б. государ. и б. удельныхъ крестьянъ,

*) Включая сюда и переееленцевъ.
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у которыхъ она къ 1886 г. охватила уже 50 -52 ,4%  всехъ об
щинъ; нанротивъ, у б. номещичьихъ крестьянъ она составляла во 
всехъ разрядахъ лишь ок. 3°/о. По нащональностямъ, та-же развер
стка наиболее привилась среди смешаннаго мордовско-великорусскаго 
населешя (1 0 0 % ) и, затемъ, малорусскаго (5 7 % ); среди смЪшанна- 
го малорусско-великорусскаго населешя она составляете уже только 
33,3%, среди великоруссовъ— всего 9,2°/оиу мещеряковъ, наконецъ, 
совершенно отсутствуете. Несомненно, однако, что ташя крунныя раз- 
лич1я въ распространенности разсматриваемой разверстки у разлпч- 
ныхъ племенъ связаны, главныыъ образомъ, съ т'Ьмь же норазряд- 
нымъ составомъ населешя, такъ какъ общины однехъ нащональностей 
принадлежать исключительно или преимущественно къ одному разря
ду крестьянъ, а другихъ— къ совершенно иному разряду. Тягловая 
разверстка встречается лишь среди собственниковъ и дарственниковъ 
(вместе съ полн. собственниками), составляя 5 — 7 %  по отношешю 
къ общему числу общипъ этпхъ разрядовъ; по нащональностямъ, та 
ate разверстка встречается только у великоруссовъ (4 ,1 % ) и среди 
великорусско-малорусскаго населешя (16,7%).

При всехъ формахъ разверстки земли однимъ изъ важнМшихъ 
вопросовъ общинной ясизни является вонросъ о томъ,что делать «Mi- 
ру» съ наделами совершенно вымирающихъ семей, отсутствующихъ 
пли даже на месте живущихъ крестьянъ, нежелающихъ брать землю 
(или часть земли) или оказывающихся не въ силахъ надлежащимъ 
образомъ обрабатывать и оплачивать ее, съ наделами умершихъ или 
ушедшихъ въ солдаты, отъ которыхъ также отказываются ихъ семьи, 
и т. д. Выше были указаны различные способы расноряжешя этими 
наделами: навалка ихъ на сильныя семьи или на подростковъ И1вест- 
наго возраста, передача желающимъ *), раскладка на М1ръ, сдача въ 
аренду. Но до сихъноръ мы почти не касались существующая въ неко- 
торыхъ м'ёстностяхъ Балашовскаго уезда обычая выделять все таше 
наделы въ особняки, въ видахъ большаго удобства для сдачи ихъ въ 
аренду. Случаи такихъ выделовъ, встречающихся почти исключитель
но въ южной половине уезда, представляютъ следукнщя селешя.

Львовская вол. Д. Каменка. Кр. дарств., б. гр. С. Л. Шуваловой. Земля развер
стана по ревизск. душамъ. Въ  1883 г. ее делили на 233 души, причемъ на 33 души 
живущихъ на сторон^ земля была отругана отдельно, къ одному м4сту. Часть этой зем
ли (гЬхъ, которые не несли платежей) общество сдавало за деньги, а часть владельцы 
сами сдавали желающимъ (илй по 15-26 к за 1ХЮ 0 саж., или же за одн  ̂ м1рсшя,

*) Въ  одной изъ общинъ с. Голицына, Сестренской вол. «гулевыя души» (кото
рыхъ здгЬсь 13) раздаются желающимъ, между прочимъ, съ такимъ услов!емъ, чтобы ни
кто не пользовался ими бол'Ье 1 года.



какъ денежйыя, такъ и натуральный, повинности; остальные же платежи въ такому 
случай несли сами).

Мало-Семеновская вол. Сл. Малая Семеновка. Кр. собств., б. кн. Воронцова. Земля 
разверстана на 666 ревизскихъ душъ. Наделы выморочные, а также добровольно отка
завшихся отъ земли, поступаютъ въ распоряжеше общества, которое на все эти души 
отр'Ьзаетъ землю въ одномъ месте и сдаетъ ее своимъ крестьянамъ, а деньги зачисля- 
етъ въ подати. Въ  настоящее время такихъ душъ 107, изъ нихъ 56 жи- 
выхъ, отказавшихся отъ надела; на каждую душу отрезается по 4,5 дес., такъ какъ кре
стьяне получили въ наделъ по 4,5 дес. на душу всехъ угодШ, а всего 481,5 дес. Всехъ 
наделовъ, за которые отвечаютъ сами владельцы, 449. Участокъ на 107 душъ сдается 
своимъ 6 крестьянамъ, на 6 л., по 9 р. за сотенникъ въ годъ; они перосдаютъ его въ 
розницу др. крестьянамъ по 20—30 р. за сотенниковъ. — С. Березовка. 
Кр. собств., б. гр. Шуваловой. Когда накопилось много выморочныхъ и не- 
имущихъ душъ, общество, по примеру Мало-Семеновскихъ крестьянъ; взду
мало было отрезать ихъ землю въ одинъ участокъ, намереваясь его также сдать въ 
аренду; но оказалось, что эта земля не оплачивала себя въ аренде; тогда, летъ 15 то
му назадъ, решили поделить всю землю по живымъ ревизскимъ душамъ, на 165 вместо 
319, не отнимая у желающихъ права пользоваться умершими душами.

Песчанская вол. Сл. Песчанка. Кр. б. государств. При переверсткахъ после X  ре
визш обыкновенно отрезали сначала часть пашни на долю безхозяйныхъ и т. п , для 
сдачи въ аренду, а остальную землю нередЬляли на оставшееся число душъ. Последней 
переделъ по ревизскимъ же душамъ былъ въ 1883 году; пашню разделили на 1150 душъ, 
вместо 1702, такъ какъ 552 души отказались отъ земли и землю имъ отрезали отдель
но, въ количестве 3450 Дес. Этотъ отрезокъ сдали въ аренду на 6 л. 19 арендаторамъ: 
18 арендаторамъ 636 сотец. по 10 р. и 1 арендатору 165 сотен, по 8 р. 60 к .— 
Поселокъ КрШничка. Кр. б. государ. Въ 1877 году отрезали 280 сотенниковъ и 
сдали въ аренду, а остальную землю разделили на 428 ревизскихъ душъ (.всехъ ре
визскихъ душъ 470); въ 1884 г. отняли у арендаторовъ 157 сотенниковъ и также разде
лили на 428 душъ; эта земля пашется ежегодно и на ней не бываетъ пара. Изъ остав
шихся въ аренде 123 сотенниковъ 63 сотенника представляютъ собою участокъ, выделен
ный на 42 души и сданный 6 крестьянамъ д. Чихановки, на 6 летъ, за 630 руб. 63 к. 
въ годъ.—Сл. Каменка. Крестьяне б. государ. Получили наделъ на 537 душъ, но такъ 
какъ мнойе побросали землю (25 семей ушли въ Донскую область), а иные плохо упла
чивали повинности, то въ 1880 г. делили землю уже только на 429 душъ; на осталь- 
ныя же души отрезали отдельно !53 сотен, и сдали въ аренду песчанскимъ крестья
намъ, на 6 летъ, по 10 р 80 к. за сотен, въ годъ.

Еловатская вол. Сл. Еловатка. Кр. б. удельные. При переделе на наличныя ду
ши въ 1881 г., на души техъ домохозяевъ, которые постоянно находятся въ отлучке 
по паспортамъ (въ Самарской губернш), общество решило Отрезать, по числу душъ, 
отдельный. участокъ и сдавать его въ аренду съ торговъ, .а деньгами уплачивать ихъ 
подати. Всего было отрезано 1010 дес., которыя въ 1885 г. пустили подъ покосъ и ста
ли сдавать по 10 р. за сотенникъ; такъ какъ покосы кругомъ дороги, то свои же кре
стьяне охотно разобрали сдаваемую такъ дешево подъ покосъ землю.—Сл. Воронина. 
Кр. дарств., б. г. Нарышкина. Земля ушедшихъ за Волгу и въ Обл. Войска Донскаго 
50 душъ сдается въ аренду однообщественникамъ, а иные сами сдаютъ по 10 к. за са
жень. Владете землею съ недавняго времени принято здесь по наличнымъ душамъ.

Красавская вол. С. Полоцкое. Кр. собств., б. г. Левашова. Въ 1882 г. общество 
поделило земли на наличныя души м. п. съ 18 летъ. Землю на умерппя души сдаютъ, 
отбивая ее особо, къ краю поля (сдается еясегодно до 60 десятинъ, по 5—6 руб. за 
десятину).

2-я Ивановская вол. С. Ивановка 2-я. Крестьяне б. удельные. К ъ  1880 г. обра
зовалось несколько выморочныхъ душъ, а за многими накопилось много недоимокъ. По
этому была произведена новая жеребьевка на 690 душъ (566 рев.-f-H принятыхъ на 
землю после 1858 г.-)-13 для духовенства), причемъ на 90 душъ у палыхъ и вымороч-

— Ш  —
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йых'ь земля въ каждомъ поле выделена въ особый участокъ; земля 9та сдается обще- 
ствомъ своимъ же крестьянамъ посаженно, по 20 коп. за 1ХЮО саж- Деньги идутъ на 
уплату податей.

Грязнухинская вол. С. Большой Меликъ. Кр. б. государ. Кроме наличныхъ 1568 
душъ, получившихъ наделъ по переделу 1884 г , на 350 душъ неплателыциковъ и шал- 
таевъ было отрезано еще раньше въ одномъ месте, версгахъ въ 10 отъ селешя,по 6 д. 
на душу, а всего 2100 дес. Земля эта сдавалась въ аренду одному лицу на 6 летъ, по 
1200 р. въ годъ, сверхъ уплаты податей за эти наделы арендаторомъ же. Въ 1885 году 
срокъ аренды кончился. Въ  1886 г. на малопомощныя души отдельно нарезали участокъ 
уже на 463 души (пользующихся надЬломъ было 1600 душъ). Кроме того, въ 1886 г. по
горельцы добровольно сдали, всл'Ьдстте нужды, свои наделы, на 420 душъ, подъ яро
вой иосЬвъ (по 26ХЮ0 саж. на душу), по 2 р. 75 к ва десятину, тому же арендатору. По- 
гор’Ьльцамъ отрезали землю отдельно осенью 1885 г. У  арендатора общественныхъ земель 
отдельные хозяева снимаютъ землю уже въ розницу, паровую по 33 р. за сотенникъ, а 
яровую по 25—30 руб.

Падовская вол, С. Чигонакъ. Кр. собств., б. г. Нарышкина. Земля разверстана по 
ревизскимъ душамъ. Съ душами недоимщиковъ и выморочными общество поступаетъ 
такъ: оно отделяете особый участокъ, въ которомъ отвпдитъ на каждую изъ этихъ душъ 
по 4 д. (по V* дес. оставляетъ для лишенныхъ надела подъ огородъ, гумно и коноплян- 
ники); этотъ участокъ сдается своимъ же однообщественникамъ, по 3 р. за десятину 
или по 12 р. за душу. Онъ 2 года сЬется и годъ паруетъ. Если платежи 
повышаются (напр., сельсюе расходы), то доплату производите тотъ, у кого земля отня
та обществомъ. Такихъ душъ было въ 1886 г. 137 (изъ 645), а земли на нихъ 548 дес. 
Точно также поступаютъ съ душами шалтаевъ, хотя некоторые изъ нихъ сами сдаютъ 
свои надйльныя души.

Романовская вол. С. Романовна. Кр. собств., б. А. И. Воронцова. По выход* на 
волю землю переделяли черезъ каждые 3 года, въ виду того, что много было недоим- 
щпковъ, наделы которыхъ отбивались отдельно (по одной душе у каждаго) и-сдавались 
въ аренду. Затемъ стали делить землю черезъ 6 л., разбирая пустовыя души по десят8амъ. 
При последнемъ д'кяеже состоялся по атому поводу такой приговоръ. Въ  приговоре сель- 
скаго общества отъ 12 шля 1881 г. сказано: «Отбитая недоимская вемля отъ крестьянъ 
ведомства нашего,—которые проживаютъ въ пределахъ Войска Донскаго и въ Майко
пе, въ томъ числе и солдатсюя (души), которыя поступили на службу после X  ревиз. 
и за которыя семейства ихъ не пожелали уплачивать подати и выкупные платежи,— 
была арендуема нами по десяткамъ, въ каждомъ десятке по 60 душъ, каковой земле 
срокъ аренды кончился. Всл'Ьдств1е чего, мы, посоветовавшись между собою, съ общаго 
и непринужденнаго всехъ насъ соглашя, настоящимъ приговоромъ постановили: недоим- 
скую землю опять разобрать по десяткамъ, съ уплатою безнедоимочно податей и всехъ 
казенныхъ повинностей. При поверке рубежей уполномоченными и отводчиками оказа
лось нежелающихъ платить подати и все казенныя повинности въ настоящее время, 
какъ проживающихъ въ слободе Романовне, такъ и въ прсд’Ьлахъ Войска Донскаго и 
Майкопе, всего 490 душъ, которую землю мы и приняли за себя по десяткамъ, по 49 
душъ, и обязуемся доставить съ каждаго десятка списки въ наше Романовское сельское 
управление, съ обозначетемъ имени, отчества и фамилш техъ, кто именно ее содер
жите и обязанъ за оную землю платить. Таковую землю обязаны содержать срокомъ на 
6 летъ, а именно съ 1882 года и по 1888 годъ, и затемъ на таковой же срокъ разде
лить на свои души, на три полосные участка, съ темъ, чтобы изъ нихъ каждогодно 
одинъ участокъ оставался валежью подъ паръ».

Маршнская вол. Д. Князевка. Кр. дарствен., б г. Ломанъ. До 1883 г. было 219 
душъ, но изъ нихъ очень мнопя жили подолго на стороне, а некоторый, возвратившись, 
землю взять отказались, да 4 семьи переселились въ Карскую область; поэтому съ 1885 г. 
землю стали разверстывать только на 184 души, а на 31 душу отсутствующий, и т. п. 
выделили землю въ особый участокъ и сдаютъ его подесятинно (по 10 р. за дес.) одно
сельчанам^ не вводя въ переделъ
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Раньте выделялись въ особый участокъ и сдавались наделы от
казавшихся также въ с. Ольшанке Завьяловской вол.; но затемъ эти 
хозяева стали поправляться и потребовали себе нарезки земли на оди- 
наковыхъ услов1яхъ съ другими, но общей жеребьевке. Въсл. Самой
лов^ после передела 1861 г. наделы недоимщиковъ были отданы 
на 12 летъ купцу Г., но изъ имеющихся дапныхъ не видно, выде
лялись ли эти наделы въ отдельный участокъ.

Что касается существующихъ въ Балашовскомъ уезде спосо- 
бовъ пользовашя отдельными угод1ями надельной земли,то мы ограни
чимся лишь важнейшимъ изъ этихъ угод1й— пашнею (о др. угод1яхъ 
сведен ia можно найдти въ описашяхъ отдельныхъ общинъ Балашов- 
скаго уезда).

Въ настоящее время пахотная земля есть во всехъ общинахъ 
уезда, кроме 8 следующихъ:

п  „  . „  „  ; тз Разряды кре- Число ^ИСЛОКолич. .. .Ь е л е н 1 я. В о л о с т и .  г душъ llaitia угод1я имеются.стьянъ. двор, п земли. J

1329 730,5 У сад. и выгонъ; было 
немного пашни, но ее 
запустили: «скотину негд'Ь 
пасти».

87 33,7 2 десят. усадебн. земли
и 31,7 дес. заливн. луга. 

530 221 Ус»д., 90 десят. покоса
и ост.— выгонъ; было 5 
сотен, пашни, но ее за
пустили.

607 232,8 У сад. и выгонъ.
416 153 Усад. и выгонъ.

1493 579 До недавняго времени
вся земля была подъ усадь
бами (до 200 дес.) и вы- 
гонамъ; теперь часть вы
гона (112 дес.) сдана подъ 
пашню для уплаты недо
имки.

С. Турки. Турковская. Пер. въ кап. 1 ревиз. душа. Должны бы имЪть 41/!
дес., но при размежев. эта 
земля захвачена была др.; 
есть лишь усад. участокъ 
въ 15X20 с.

» > Собствен. , 11 ревиз. душъ. Есть лишь 1,4 дес. усад.
земли и выгона и доля въ 
общеиъ съ др. крестьяна
ми покоси.

Итого . . .  — _  638 4462 1950 —
-}-12рев.дуп1ъ.-{-1,5дес.

Но до недавняго времени число общинъ, не пмевшихъ пашни въ 
своихъ наделахъ, въ уезде было значительно больше, а именно сре
ди б. номещачьихъ крестьянъ съ особенно малымъ наделомъ. Остав

С. Мещеряковка, Мещеряковск. Собствен . . 207

Дар., б. г.
С. Сестренки, Сестренекая. Арбадьева . 16

С. Крутецъ. Крутцовская. Даоствен . 88

Д. Ольгина. > Дарствен. . 90
Д. Нида. Казачкинская. Дарствен. . 68
С. М.-Меликъ. Котоврасинск. Дарствен. . 169
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ляя въ сторон  ̂ таме случаи, какъ отсутств1е пашви у 6 общинъ с. 
Турковъ (кроме 2 общинъ, уже названныхъ выше) въ нершдъ съ 
1871 по 1882 г., вследств1е неправильности размежевашя, или какъ 
временное отсутс'ше ея въ некоторыхъ общинахъ съ залежной систе
мой хозяйства (или близкой къ ней) *), въ остальныхъ случаяхъ от- 
сутств1е пахотной земли обусловливалось темъ, что крестьяне пред
почитали свой ничтожный наделъ обратить, главнымъ образомъ, подъ 
пастбище, а для посевовъ землю арендовать у землевладельцев^ такъ 
какъ арендныя цены долгое время после освобождешя стояла на до
вольно низкомъ уровне. Когда, однако, цены эти сильно поднялись, 
ведете всего хозяйства на арендной земле стало неносильнымъ для 
многихъ крестьянъ, особенно— для „маломощныхъ“ и темъ более для 
«безскотинныхъ» (сеявшихъ хлебъ для своихъ нуждъ наймомъ, рас
плачиваясь или деньгами, или хлебомъ же, или какими либо работами 
и услугами). По инищативе такихъ хозяевъ, а затемъ и вообще по 
необходимости иметь более надежный фундаментъ для ведешя земле
дельческая хозяйства, чемъ какой стала представлять дорого оплачи
ваемая аренда, надельная земля стала постепенно все более и более 
распахиваться. При этомъ въ однихъ случаяхъ въ распашке участво
вали сразу все домохозяева, а въ другихъ— получали разрешеше на 
распашку только маломощные и безскотинные хозяева, опираясь на 
то, что, они, неся все повинности за землю наравне съ другими, од
нако, мало или даже вовсе не пользовались однимъ изъ главнейшихъ 
угодШ въ такихъ общинахъ— пастбищемъ. За «безекотинными»,—когда 
первыя распашки производились лишь ими,— обыкновенно черезъ не
которое время шли и остальные, когда ихъ также начинала побуждать 
къ тому возроставшая дороговизна частновладельческихъ земель; но 
во многихъ случаяхъ «безскотинные» нродоля;али пользоваться изве- 
стнымъ нреимуществвмъ и тогда, когда въ распашке участвовали уже 
все члены общины: имъ местами до сего времени даются загоны боль
шей величины, чемъ остальнымъ хозяевамъ, въ виде вознаграждешя 
за то, что они не пользуются остающимися пастбищными угод1ями 
(а иногда и покосами). Изъ нообщинныхъ онисашй видно, что 
въ Балашовскомъ уезде значительно распространены и друг1е способы 
уравпешя отдельныхъ домохозяевъ въ нользовати этими угод!ями, 
причемъ въ основе этого явлешя лежитъ, несомненно, та яге причина: 
наглядно-важное значеше надельной земли, именно какъ источника

*) Въ  одной изъ общинъ с. Тростянки пашня существовала все время, но л-Ьтъ 15, 
съ 1861 г., сдавалась въ аренду.
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средствъ для прокормлешя скота, все равно, зависать ли оно отъ ве- 
дешя запашки преимущественно или исключительно на съемныхъ зем- 
ляхъ, или отъ значительной величины надела, допускающей существо- 
ван1е обширныхъ иастбищъ и нокосныхъ угодШ, или, наконецъ, пря
мо отъ значптельныхъ размеровъ скотоводства. Последнее въ мЪстно- 
стяхъ, иодобныхъ Балашовскому уезду, всл,Ёдств1е недавняго земель- 
наго простора и некоторыхъ другихъ благощмятныхъ условШ, еще въ 
очень близкое къ намъ время играло настолько важную самостоятель
ную роль въ крестьянскомъ хозяйстве, что низойдти въ глазахъ на
селешя до чисто слул;ебной отрасли земледел1я (особенно почти при 
нолномъ отсутствш удоб()Иван1я земли) оно не успело еще и до на
стоящая момента; поэтому понятно, что когда, въ носледшя 10-ле- 
Т1Я, земельный иросторъ сильно сократился и все земельные ввутри- 
общиниые счеты обострились, это повело, между нрочимъ, и къ тому, 
что хозяева, имеюпце мало скота или вовсе его не имеюнпе, стали 
требовать какого либо вознаграждешя за меньипя выгоды, извлекае- 
мыя ими изъ нользовашя надельными землями, сравнительно съ др. 
хозяевами. Ходъ борьбы по этому вопросу между маломощными и 
сильными хозяйствами весьма ясно, и притомъ въ весьма оригиналь
ной форме, выступаешь на видь именно въ уномянутыхъ выше общп- 
нахъ, где маломощныя семьи, начиная первыми страдать отъ вздоро- 
жашя помещичьихъ земель, добивались права распашки надельной 
земли, какъ наиболее доступнаго имъ способа нользовашя ею, а за- 
темъ иногда удерживали и въ последующее время право на вознаг- 
рая:деше большимъ пространствомъ участковъ пашни за меньшую 
степень нользовашя ею и др. угод1ями.

Въ виду значительная интереса, нредставляемаго общинами, не 
имевшими до недавняго времени пашни въ своихъ наделахъ, мы при- 
водимъ здесь следующ1й рядъ относящихся сюда данныхъ пзъ пооб- 
щинныхъ описанШ.

Ивановская вол. С. Ивановка. Крестьяне собственники, бывшхе гг. Саловыхъ. 
После выхода на волю наделъ года четыре совс4мъ не пахали. Потомъ 7 летъ ежегодно 
засовали яровыми, затемъ запустили на 5 летъ и опять 7 летъ ежегодно засевали 
яровыми. Только съ 81 г. установили трехпольный севооборотъ, но при одномъ поле. 
На душу приходится по 10x80 саж. пашни; только 41 души бо8лошадныхъ, которые 
не пользуются ни выгономъ, ни покосомъ, получаютъ по 33x80 саж., т. е. 23X80 саж. 
лишнихъ. Чокосъ дплится то.лко между тгьми домохозяевами, которые получаютъ въ по- 
лп по 10x80 саж. па душ у.-  Дер. Дубовая. Кр. собств., б. г. Салова. По выходе на 
волю всю пашню залужили подъ выгонъ. Пахали по съемнымъ землямъ: земли дешевы 
были—снимали у помещика по 2 руб. за дес. Затемъ земли стали дорожать, и явились 
маломощные, которымъ не подъ силу стали снимать землю у помещика. Поэтому около 
1874 г. распахали 135 дес. запущенной пашни и разделили на 193 рев. души. На
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душу приходится по одному только вагону, въ 20X80 саж. (поле одно). Безскотиннымъ 
дается 36X80 саж., такъ какъ они не пользуются выгономъ; такихъ дворовъ до 10.— 
Дер. Григорьевка. Кр. соб., б. г. Салова. Въ  1863 г. крестьянамъ былъ отведенъ исклю
чительно луговой над4лъ. Около 1870 года безскотинные распахали на 19 душъ по 
10X80 с. на душу, а въ 1873 г. еще по 10X80 с. на душу. 1>ъ 1876 г., когда арендныя 
цены на 8емлю стали особенно подниматься, и остальные домохозяева распахали по 
10X80 с. на душу. Наконецъ, въ 1882 году распахали всю землю. Большинство полу- 
чаетъ по 22X80 с. на душу, а безскотинные по 30X80 с. Поле одно; засевается безпо- 
рядочно, изъ года въ годъ.—Дер. Ходаковка. Кр-не собств., б. гр. Уварова. Летъ 6 после 
воли кр-не не пахали свою землю; потэмъ бедные стали распахивать свой надЬлъ, а 
летъ черезъ 10 после воли кр-не распахали всю землю, поделивши на 136 рев. душъ, 
по 20—30X80 с. на душу; теперь, когда часть пашни, заливаемую мельничной водой, 
пустили подъ покосы, пахатной земли на душу стало 21x80 с. Поле одно; правильнаго 
севооборота не существуете.

Мещеряковская вол. Д. Обливная. Кр-не собств., б. г. Кривцова. Свой над'Ьлъ 
распахали всего лЬтъ 10 назадъ, по 10x80 с. на душу. Больше распахать неудобно: все 
вершины, горы и буераки. Со времени распашки землю делятъ 231 рев. душу. Ноле одно; 
севооборота неправильный.

Аркадаксная еол. С. Аркадакъ. Кр-не собств., б. г. Абазы. На душу приходится 
одинъ загонъ въ 5X80 саж.; раньше было по 7x80 саж., но теперь 2X80 саж. залужили 
опять. При выходе на волю получили весь над4лъ поемный, который до 1877 года не 
пахали вовсе, ибо эемля тогда ходила въ сдаче по 3-4  руб. за сорок, дес. Въ 1877 г., 
по требованш безскотинныхъ, распахали часть выгона. Теперь поле одно; какъ распа
хали землю, сеяли 2 г. яровые, потомъ несколько летъ рожь, затемъ поочередно рожь 
и яровые. Только въ 1885 г. пустили поле подъ паръ, и то потому, что скотине негде 
было гулять.

Крутцовсная вол. Д. Александровка. Кр-не дарств., б. г. Нарышкина, только 
въ 1875 году стали распахивать землю; раньше она вся была подъ выгономъ. Все время 
на распашкахъ сеяли яровые хлеба, но подъ 1886 годъ оставили землю паровать.

Росташевская вол. С. Росташи. Кр-не на даре, б. г. Рюмина. Но дарств. записи 
1862 г., кр-не получили на 168 рев. д. удобной земли 189 д., которая вся была подъ 
усадьбой и выгономъ. Спустя 5 летъ, стали ее сдавать участками подъ бахчи аркадак- 
скимъ крестьянамъ и своимъ однообщественникамъ, по 50—60 р. за сотенникъ. Такимъ 
образомъ наделъ постепенно распахивался, а затемъ, когда арендныя цены возвыси
лись (до этого было выгоднее брать землю на стороне), эту распаханную землю поде
лили на души (около 8 летъ тому назадъ). Делили не въ одно время, а смотря по рас
пашке сданной яемли: сначала по 2— I 1 з саж. пластовъ на душу, на другой годъ— 
тоже и т. д., такъ что теперь уже 3-й годъ, какъ вся земля поделена на души.—Д. Ильмень. 
Кр. на даре, б. г. Рюмина. Какъ вышли на волю, дарств. землю не пахали: вся подъ 
«бойной» была, а сами снимали барскую, которая ходила по 3 руб. за десятину. Съ 
возвышешемъ арендныхъ ц£нъ начали сдавать, по малости, свою земли аркадакскимъ 
крестьянамъ, по 100 руб. за сотенникъ, а черезъ годъ уже сами эту эемлю пахали (за
севая ее прежде всего просомъ). Теперь система хозяйства переложная: летъ 5 пашутъ 
одинъ и тотъ-же участокъ, а потомъ часть его бросаютъ подъ бойну, а сами начинаютъ 
пахать то, что сдавалось подъ бахчу. Поля два. Бывшее въ 1886 г. подъ рожью па
шется уже 5 летъ и въ 1887 г. должно было поступить подъ «бойну»; яровое поле па
халось только еще 3 года. Подъ бахчу и теперь сдаютъ участки изъ подъ «бойны».— 
Д. Грачевка, Сухаревка тожъ. Кр. на даре, быв. г-жи Рюминой. После выхода на волю 
дарств. землю залужили; потомъ, года черезъ 3-4, стали сдавать подъ бахчи, по 
60— 75 руб. за сотенникъ, «на подати», а на следующШ годъ эту землю сами пахали. 
Какъ следуетъ свою землю начали пахать около 9 летъ назадъ: арендныя цены сильно 
поднялись, и теперь некоторые только и живутъ дарств. землей. Всю землю распахали 
въ 3 года. Поле одно.— Д. Осиновка. Кр. на даре, б. г. Рюмина. После воли вышли иа 
даръ: думали, что арендная цена всегда будетъ низка (тогда десятина ходила по 1 руб.)-
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Полученный даръ долгое время оставался подъ выгономъ, но, вс'Ьдств1'е вздороясашя 
земли и убавки скотины, начали его распахивать; распахали въ 3—4 года. Въ 1-й 
разъ распахали на душу по 5 саж., во второй по 2 саж. и въ треий по 3 саж.; всего 
на душу теперь по 10X80 въ двухъ поляхъ.

Кнзачкинская вол. Д. Потрясовка. Кр. дарств., б. г-жи Бискунской. Раньше, года три 
назадъ, земля пахалась; на душу приходилось 20X80 саж. Затемъ пашня была запу
щена подъ выгонъ, но безскотинные пахали свои доли, a имекпще мало скота пользо
вались отчасти выгономъ, отчасти пашней (напр., въ 1886 г. им4ющ1в одну корову или 
5 овецъ пахали по 10X80 с. на душу). На 1886 годъ опять поделили выгонъ (прежнюю 
пашню) на все 128 душъ; досталось по прежнему на душу по 20/80 с. У  большинства, 
однако, въ этомъ году еще не было пашни, а у тЬхъ, у кого она была, было однополе> 
которое одни засевали яровыми, а друие—озимыми хгЬбами.—Д. Липовка. Кр. дарств., 
б. В. А. Нарышкина. Съ получешемъ дарств. надела пашню запустили подъ выгонъ 
Въ  1877 г. распахалп 38,2 дес. и разделили на 148 рев. душъ. Около 1880 г. 8 душе- 
выхъ наделовъ у неплателыциковъ были отобраны, ихъ платежи были разложены на 
все общество, а пашню переделили на 140 душъ. При этомъ дележе безскотинные 
(непользуюнцеся выгономъ) получали по 0,8 дес., а остальные по 0,2 дес. на душу. 
Въ  1884 г. опять делили, причемъ на 17 душъ безскотинныхъ (12 домох.) отвели въ 
отдельномъ месте 13,6 дес. (по 0,8 дес.), а остальную пашшо,—24,6 дес., - поделили 
между собой домохозяева, имекпще скотину, по 0,2 дес. на душу. Поле одно; правиль
н а я  севооборота нетъ («разнополье»).

Марьинская вол. С. Марьино-Троицкое. Кр. дарств., б. бар. Боде. По выходе на 
даръ вся над. 8емля была подъ выгономъ. Въ  1882 г. распахали въ первый разъ до 
34 дес. выгона и въ 1886 г. еще 8 дес. Поле одно;въ 1885 г. оно было подъ яровыми.

Отводь «безекотиннымъ» болыиихъ участковъ пашни, ч1шъ 
остальнымъ хозяевамъ, мы находнмъ еще въ 2 общинахъ, кроме не- 
речисленныхъ: 1) въ д. Чихачевке Казачкинской вол. (дарственники) 
на душу дается по 10x80 с. пашни, а безскотиннымъ (которыхъ 
дворовъ 6)— по 20x80 с., и 2) въ с. Реппыхъ Вершинахъ Садовской 
вол. (тоже дарственники) 95 душамъ безскотиннымъ (изъ общаго чи
сла 392 ревиз. душъ м. п.) отведенъ отдельный участокъ въ 95 дес., 
по 20X120 с. на душу, а остальные нолучаютъ но 14x120 саж.; 
ноле у техъ и другихъ крестьянъ одно; у безскотинныхъ оно никогда 
не паруетъ, а у остальныхъ паруетъ черезъ каждые 2 года. Вь дер. 
Гусевие НовО-Покровской вол. (дарственники) только безскотинные съ 
1877 г. и имеютъ пашню: въ этомъ году остальные запустили свою 
пашню (которой было по 1 дес. на душу) подъ выгонъ, т. к. ско
тине негде стало ходить, вследств1е прекращешя обществ, аренды, а 
безскотинньшъ (у кого нетъ 1 коровы или 5 овецъ; лошади, свиньи 
и молодой скотъ въ разечетъ не принимаются) стали отводить вь 
конце надела но 1 дес. на душу; если безскотинный откажется отъ 
земли, то ему скащивается по 2 руб. податей сь души. Некоторые 
безлошадные своп участки обрабатывают нэймомъ; а друие сдаюгь 
по 12 — 15 кон. за 1x100 саж.



На тотъ фактъ, что маломощные и особенно безскотинные хозя
ева являлись инищаторами не только первоначальной распашки на
дельной земли (когда пашня въ надел* до того времени совершенно 
отсутствовала), но иногда и дальнейшего расширешя пашни на счетъ 
другихъ угодШ, указываете, между прочимъ, отзывъ крестьянъ дер. 
Ыихайловки Колычевской вол., что у нихъ въ недавнее время была 
распахана часть выгона (по 5 x 8 0  с. на душу) по настолнт хо- 
зяевъ, неимгьющихъ скота, которая и образовала какъ бы 4-е ноле 
(съ неправильнымъ севооборотомъ). Наконецъ, любопытный случай 
даже полнаго раздблешя одной общины на две въ результате борь
бы на той же почве между маломощными и зажиточными хозяйства
ми представляете дер. Князевка Марьинской вол. Крестьяне-дарствен
ники этого селешя уже летъ 10, какь разделились на две общины 
(въ 62 и 122 души), причемъ причиною распадешя нослужили, но 
словамъ крестьянъ, несоглаЫя относительно распределешя земли но 
упдомъ: одни, очевидно— Державине больше скота, хотели иметь
только 2 поля и выгонъ, а друпе — 3 поля, безъ выгона. Теперь въ 
первой общине пашни но 20x80 с. на душу и выгона по 10х80с., 
а во второй— только пашни но 31*/зХ80 с. на душу. Такъ какъ 
въ той же Князевке еще выделена въ отдельный участокъ (и сдает
ся въ аренду) земля на 31 душу отсутствуюгцпхъ и т. и., то здесь 
мы имеемъ довольно полную дифференщацш въ обособленныя едини
цы семей 3-хъ важнМшихъ хозяйственныхъ тиновъ.

Необходимо, по поводу всехъ нрпведенныхъ сейчасъ данныхъ, 
отметить еще тотъ фактъ, что большинство случаевъ отсуташя паш
ни (въ прежнее время или и теперь) относится къ одному сплошному 
району, расиолол:енному въ сев.-восточной части уезда и состоящему 
изъ волостей: Ивановской 1-й, Мещеряковской, Аркадакской, Крутцов- 
ской, Росташевской и Котоврасинской; вне этого района подобные же 
случаи встречаются очень редко.

Въ техъ общпнахъ, где есть пахатная земля, эта последняя 
почти всегда разбита, въ видахъ удобства дележа и ведешя всякихъ 
земельныхъ разсчетовъ, на участки определенной величины: на соро- 
ковыя, тридцатныя или друпя каш  либо десятины, на „клетки", на 
„круги", на сотенники и т. д. Калгдое поле (если ихъ более одного) 
при этомъ делится прежде всего широкими продольными межниками 
(для проезда) на полосы или столбы въ 80 с., 100 с., 120 с. и т. 
д. шириною, а затемъ эти столбы, более узкими межниками (а иногда 
и такими же широкими), делятся улсе на как1е либо изъ назваиныхъ
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выше мелкихъ участковъ. Самыя общества при земельныхъ дЬлежахъ 
обыкновенно делятся на сотни, десятки, пятки, жеребьи, колы и т. 
п. единицы; каждая изъ этихъ единицъ получаетъ зашЬмъ, по же
ребью, известное число земельпыхъ участковъ (десятинъ, кл'Ётовъ и 
т. д.) въ разныхъ местахъ каждаго ноля и каждый изъ этихъ уча
стковъ делишь между всеми своими членами (семьями), пропорцю- 
нально числу душъ у каждаго изъ нихъ. Такпмъ путемъ и полу
чаются однодушные, двухдушные, трехдушные и т. д. полосы или за
гоны, которые уже постунаютъ на известный срокъ въ хозяйственное 
нользоваше отдЪльныхъ домохозяевъ.

Продолжительность времени, на которое поступаютъ пахатные 
загоны въ пользоваше отд'Ьльныхъ семей, въ разныхъ общинахъ пред
ставляешь значительное разиообраз1е, п прптомъ въ однехъ и ш ё х ъ  
же общинахъ оно не остается одипаковымъ въ разное время. Въ этомъ 
отношент прежде всего следуешь отметить существенное различ1е 
между отдельными разрядами крестьянъ, связанное въ значительной 
мере съ различ1ями ихъ положешя въ недавнее прошлое и въ npioo- 
ретенныхъ ими въ то время нривычкахъ. У б. госуд. крестьянъ, сре
ди которыхъ и до X  ревизш господствовала строго-ревизская развер
стка земли, въ промежутки между ревиз1ямп обыкновенно не бывало 
какихъ-либо снещальныхъ дележей пашни, а они нр1урочивались ко 
времени производства общихъ коренныхъ переделовъ всехъ угодЮ. У 
б. удЪльныхъ крестьянъ, поскольку среди нихъ была распространена 
разверстка по силЬ семей, связанная съ нею свалка и навалка дупгь 
должна уже была вызывать и до 1864 г. более или менее частыя 
жеребьевки пли переверстки пашни, въ видахъ уменыпешя разбросан
ности загоновъ у техъ хозяевъ, на которыхъ наваливались наделы 
более слабыхъ семей. Наконецъ, у б. помещичьихъ крестьянъ мы до 
1861 г. обыкновенно находимъ частыя и далее ежегодныя переверстки 
пашни, вызывавппяся изменешями въ общемъ числе тяголъ, ежегод
ными переходами тяголъ пли душъ, частыми переменами отводив
шихся крестьянамъ участковъ пашни (среди всей площади владель
ческой земли), прямыми требовашями владельцевъ или унравляющихъ, 
вызывавшимися заботою о томъ, чтобы земли, достававпняся слабымъ 
семьямъ, не страдали отъ продолжительной плохой обработки, и т. д. 
Лишь очень редко въ отзывахъ крестьянъ относительно земельныхъ 
порядковъ до 1861 г. мы встречаемъ указашя на редше дележи 
пашни, а особенно на то, что частымъ дележамъ противодействовали



сами владельцы или ихъ представители (указанШ на это есть не бо
лее 3 — 4). *)

Анологичныя различая,—тесно связанныя, какъ уже сказано, съ 
привычными порядками стараго времени, а затймъ иоддерживаемыя 
рахшшями въ земельно-нодатныхъ услов1яхъ и формахъ разверстки 
уже въ пореформенный иертодъ,— мы наблюдаемъ меягду отдельными 
разрядами крестьянъ и въ настоящее время.

Изъ 40 общинъ б. госуд. крестьянъ относительно 7 сведешй о 
нереверсткахъ или совсемъ нетъ, пли они недостаточно ясны; изъ 
остальныхъ же 33 общинъ спещальныхъ переверстокъ пашни въ 15 
со времени X  ревпзш совсемъ не было, въ 6 оне были no 1 разу 
(будучи вызываемы случайными причинами: причислешемъ новыхъ
душъ, необходимостью уравнять поля, прирезкою къ пашне участковъ 
изъ др. угодШ и т. п.), въ 2— но 2 раза, въ 7— но 4— 5 разъ, 
„несколько разъ“ , „черезъ 5 — 10 л.% въ 2— „часто" и только въ 
1— ежегодно. При этомъ очень характерно то обстоятельство, что и 
частыя переверстки въ общинахъ б. госуд. крестьянъ производятся 
Почти всегда по какимъ-либо сиец1альнымъ причинамъ(напр., вслед- 
CTBie значительныхъ и частыхъ выселешй или, наоборотъ, вселешй 
со стороны, вследств1е необходимости выделять участки для сдачи и 
т. п.), делающимъ ихъ безусловно необходимыми, но не въ силу су
ществования такого „обычая", какъ это часто мы видимъ у б. номе- 
щичьихъ крестьянъ. При бывшихъ въ нослЬдше годы среди б. госуд. 
крестьянъ коренныхъ переделахъ земли, сроки этихъ переделовъ въ 
то же время являются почти всегда и сроками для дележей пашни; 
т. е. переверстки пашни, въ собственномъ смысле слова, при этомъ 
совершенно устраняются.

Изъ 10 общинъ б. удельныхъ крестьянъ, о которыхъ имеются 
достаточно определенныя сведешя, уже въ 4 переверстки пашни бы- 
ваютъ черезъ 1— 2— 3 года, еще въ 3— черезъ 4— 6 л. и только 
въ 3 со времени иолучешя надела ихъ вовсе не было.

*) Вообще по уЕзду есть ответы б. номещичьихъ крестьянъ о дележахъ пашни 
до 1861 г. приблизительно по 45 обшинамъ, причемъ почти въ половине ихъ перевер
стки происходили ежегодно, почти въ ^з-оне происходили черезъ 2—5 л. и только въ 
остальныхъ (ок. 1/s)—дълили пашню черезъ 8-10 л., «редко», «почти не делили» или 
«вовсе не делили». Хотя эти 45 общинъ составляютъ лишь малую долю всЬхъ общинъ 
того же разряда, однако, по нимъ можно съ достаточною достоверностью судить и объ 
остальныхъ, т. к. здесь н4тъ основашя предполагать, чтобы данныя относительно яе- 
мельныхъ порядковъ до 1861 г. касались преимущественно общинъ какого либо одного 
типа, и малое количество такихъ данныхъ зависило лишь отъ того, что собираше ихъ 
не входило въ обязательную программу изс.тЬдовашя.
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Наконецъ, 334 общаны б. иомЪщячьихъ крестьянъ, относительно 
которыхъ есть более или менее иолныя данныя, даютъ следующую
картину:

Р а з р я д ы к р е е т ь я н ъ. Все раЗ'
Переш. Собствен Дарствен ряды

въ казну. ники. ники. вместе.
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Со времени получетя надела пере-

верстокъ не б ы л о ........................................ 17 60,7 73 29,6 6 10,1 96 28,7
Переверстки производились peate, чемъ

черезъ 10 летъ . ........................................ 8 28,6 64 21,9 б 8,6 67 20,1
Переверстки произв. черезъ 6— 10 л. . . — — 20 8,1 4 6,8 24 7,2
Переверстки произв. черезъ 1— 5 л. . . 3 10,7 30 12,1 20 33,9 53 15,9
Переверстки быв. ежегодно (или почти

ежегодно)...................................................... - — 47*) 19,0 22 37,3 69 20,6
Раньше переверстки быв. ежегодно или

часто, а затемъ прекращены или удлинне-
ны ихъ сроки . . . • ................................. — — 23 9,3 2 3,4 25 7,6

И т о г о ....................................   28 100,0 247 100,0 59 100,0 334 100,0

Оставляя пока въ стороне различ1я между отдельными разрядами 
б. помещичьихъ крестьянъ, мы видимъ здесь уже гораздо лучшее но- 
ложеше вещей, чемъ какое имело место до 1861 г.**): въ то время, 
какъ тогда, но имеющимся ианнымъ, общины, вовсе неделивпля или 
редко деливпмя пашню, составляли ничтожное меньшинство, въ но- 
следующШ пер1одъ уже иочти 3/ю всехъ общинъ не делили пашню 
ни разу, ‘/б— делила ее не более 1— 2 разъ (реже, чемъ черезъ 
10 л.) и ок. V*— черезъ сроки отъ 6 до 10 л.; только въ меньшей 
половине общииъ (4 4 % ) за тотъ же перюдъ практиковались пере
верстки черезъ более KopoTKie сроки или даже ежегодно, но и въ 
нихъ за последнее десятилет1е началось заметное движете противъ

*) Въ  1 ивъ этихъ общинъ почти ежегодно делится лишь одно плохое поле, а 2 
остальныя делятся редко. Далее, въ 4 общинахъ раньше переверстки производились 
черезъ 2-3 г. (а въ одной изъ нихъ только однажды) до 1882 — 83 гг.; съ зтихъ-же 
годовъ (съ приня'пемъ разверстки по работникамъ или наличнымъ душамъ об. пола) 
приняты ежегодные долежи. Въ  5 общинахъ (изъ т'Ьхъ-же 47) данныя о частости пе- 
реверстокъ до перехода къ наличной разверстка (съ ежегодными переделами) не вполне 
ясны.—Говоря о «ежегодныхъ> переверсткахъ, необходимо иметь въ виду тотъ 
фактъ (наблюдаемый почти повсюду), что дележъ пашни въ каждомъ отдельномъ году 
производился обыкновенно лишь въ одномъ паровомъ клину, редко и въ яровомъ; по 
этому, где трехпольный севооборотъ ведется лишь на I поле, тамъ переверстки, 
строго говоря, практикуются только разъ или два въ 3 года.

**) Въ  отдельныхъ случаяхъ, конечно, наблюдаются примеры и обратнаго явлешя 
(см., напр., приводимыя ниже, на стр.14б—147, выписки); т. е. что переверстки въ по
реформенный перюдъ, по какимъ либо спец!альнымъ причинамъ, производятся чаще, 
чемъ въ дореформенный. Но эти частные случаи, разумеется, нисколько не опро- 
вергаютъ общаго заключешя.
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частыхъ иереверстокъ, приведшее къ тому, что къ 1886 г. out уже 
25 общинахъ иди прекратились, или стали производиться черезъ опре
деляемые заранее, обыкновенно более или менее продолжительные, 
сроки. Такимъ образомъ, ио мере того, какъ роль обычаевъ, выра- 
ботанвыхъ креностнымъ строемъ, постепенно ослабеваетъ, самые 
земельные порядки (подъ влмшемъ изменившихся экономическихъ 
условий) принимаютъ мало ио малу таш  формы, при которыхъ ча
стые дележи пашни уже не являются настоятельно необходимыми, 
земля перестаешь быть бременемъ въ глазахъ населешя и возникаешь 
съ течешемъ времени все большая и большая необходимость въ более 
тщательномъ «уходе» за нею и, въ частности, въ удабриваши;— по 
мере всего этого, и у б. помещичьихъ крестьянъ сознательно начи- 
наютъ вводиться порядки нользовашя нахатиою землею, близме къ 
темъ, KaKie давно уяге были выработаны болыпинствомъ свободныхъ 
б. госуд. крестьянъ. *)

Если оставить въ стороне вл1яше привычекъ и обычая, то глав- 
ныя причины иереверстокъ пашни мы найдемъ: въ частыхъ свалкахъ 
и иавалкахъ душъ, въ необходимости изменен1я общаго числа раз- 
версточвыхъ единицъ (наир., при раскладке на Mipb иустовыхъ душъ), 
въ развокачествепиости почвы (также въ холмистости местности, 
обусловливающей появлеше нромоинъ въ некоторыхъ частяхъ полей) 
и въ случайцыхъ поводахъ, какъ, наир., размежевашя, отрезки и 
прирезки надельной земли, потребность въ уравнеши нолей пли бо
лее правильной ихъ разбивке на десятины и т. п. единицы, нрпсо- 
едпнеше къ пашне вновь распаханныхъ участковъ и т. д. Поэтому 
OTcyTCTBie или редкость иереверстокъ обыкновенно наблюдаются въ 
более мелкихъ общинахъ, съ сравнительно однообразными почвами и 
съ строго-ревизскою разверсткою земли, где при этомъ надельная 
вемля играешь важную роль въ крестьянскомъ хозяйстве и, особенно, 
где практикуются ея удабрнваше и тщательная обработка. Съ этой 
точки зренш представляются совершенно понятными те круиныя раз- 
лич1я. которыя замечаются въ отношенш иереверстокъ у различныхъ 
категорий б. помещичьихъ крестьянъ. Какъ видно изъ приведенной 
выше таблицы, наименьшею склонностью къ переверсткамъ отлича
ются крестьяне, перешедппе въ казну отъ мелкопоместныхъ владель- 
цевъ, у которыхъ эти переверстки чаще всего или совершенно отсут
ствуют^ или же производятся очень редко;— это представляется внол-

*) Указаше на пемнопе случаи, наоборотъ, учащешя переверстокъ 8а посгЬднее 
время см. въ одномъ изъ предъидущихъ прим'Ьчашй.
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не соответствен нымъ малой величине общинъ этихъ крестьянъ и 
преобладающему у нихъ способу владЪшя землею. Среди собственни- 
ковъ, не смотря на тяжелыя нодатныя услов1я, общины безъ нере- 
верстокъ и съ очень редкими переверстками (реже 10 летъ) состав
ляю т тоже более половины, и у нихъ же съ особенною силою обна
ружилось движеше нротивъ частыхъ иереверстокъ за последней не- 
ршдъ времени. Наоборотъ, у дарственниковъ отсутсше иереверстокъ 
наблюдается лишь въ 1/ю всехъ общинъ и очень редк!я переверстки — 
въ */12) тогда какъ частыя и еагегодныя практикуются более, чемъ 
въ 7/ю общаго ихъ числа; «ведение ограниченШ относительно сроковъ 
иереверстокъ у дарственниковъ имело место до 1886 г. только въ 
2 случаяхъ. Очевидно, что ничтожная величина надела у дарствен
никовъ ведетъ къ тому, что объ урегулированш снособовъ пользовашя 
пашнею среди этихъ крестьянъ серьезнаго вопроса еще и не возни
кало и что малое значеше надельной земли въ хозяйстве техъ же 
крестьянъ благонр1ятствуетъ удержание у нихъ креностныхъ норяд- 
ковъ въ полной силе. Гораздо большая роль надела въ хозяйстве 
крестьянъ-собственниковъ, напротивъ, уже не донускаетъ существова- 
П1Л аналогичная порядка вещей, а высоте платежи заставляютъ на- 
селеше стремиться къ новышенш доходности земли лучшею ея обра
боткою.

Прекращеме частыхъ иереверстокъ, установлеше для нихъ опре- 
деленныхъ сроковъ и т. д. иредставляютъ собою явлешя, которыя 
стали наблюдаться среди б. помещичьихъ крестьянъ лишь въ полови
не 70-хъ годовъ, а особенно значительные размеры нршбрели уже 
въ 80-е годы. Въ виду важности этихъ явлешй, мы нриведемъ здесь 
вкратце все имеющ1яся относительно нихъ данныя.

Ивановская I-я вол. - Д. Шептаковка До 1861 года делили пашню лета черезъ 
5, вследствие переводки тяголъ. По выходе на волю, вследств1е неодинаковаго качества 
почвы, ее делили черезъ 3 года, но въ 1883 году разделили уже на б летъ.—Д. Че- 
пушка. При креп, праве делили пашню редко, по воле помещика; ватемъ, переделяли 
ее череэъ 2 3 г., а въ 1876 г.—на 10 л.; въ 1886 г. собирались делить снова, т. к.
срокъ истекъ. Пашню здесь крестьяне удобряютъ.

Мещеряковская e<‘j . —Д. Александровка При креп, праве делили пашню ежегод
но, т. к. грунта земли былъ неодинаковый, да къ тому же и баринъ приказывалъ. 
После 1861 г. продолжали производить дележку ежегодно (тоже по неодинаковости ка
чества земли) и только последше 7 лета это прекратили, чтобы «каждый лучше свою 
землю выхаживалъ*. Пашню здесь удобряютъ только подъ картофель.

Андреевская вол.— Д. Молоденки. Жеребьевки прежде бывали ежегодно, но летъ 
5 ихъ прекратили и стали навозить солонцеватый места.

Сктпхинская вол. С. Скачяха. Переверстки, благодаря свалке и навалке душъ, 
производились ежегодно до 1885 г., когда поделили на 9 летъ; долгЩ срокъ назначили 
потому, что надумали удобрять землю, которая безъ удобретя стала плохо родить, а при 
ежегодномъ переделе нетъ охоты удобрять.
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Сестреиская вол. С. Ключи (б. г. Норова). —Переделяли пашню ежегодно, но въ 
1885 г. решили не делить 10 летъ; съ этого года стали ее навозить.—Д. Рюмина. После 
выхода на волю переверстки бывали каждый годъ, но некоторые хозяева такъ запусти
ли свои полосы, что общество решило производить дележи реже, но определеннаго 
срока не назначило; последшй разъ делили летъ 10 т. наз.—Д. Лопатина (б. г. Ворон
цова-Вельяминова). После 1861 г. делили землю ежегодно, но нотомъ нашли это не- 
удобнымъ п прекратили; последшй дележъ былъ летъ 12 т. наз. Д. НЬмцевъ хуторъ. 
По выходе на волю, пашню переверстывали ежегодно, но затемъ, желая дать возмож
ность тщательнее обрабатывать ее, переверстки уже летъ 10 прекратили. —Д. Счастлив- 
ка. Переверстки сначала бывали ежегодно, но потомъ установили для нихъ 6-летшй 
срокъ. чтобы дать возможность лучше обрабатывать свои полосы.

Аркадакская вол. С. Аркадакъ. До воли дележки пашни производились летъ 
черезъ б, вследств1е изменешй числа тяголъ въ семьяхъ. После выхода на волю до 
1877 г. наделъ не пахался, а затемъ делили пашню (на которой правильнаго севообо
рота не было) черезъ 2— 3 года.; только въ 1885 г. въ первый разъ оставили землю 
подъ паромъ, поделивши ее на года.

Крутцовсная вол. Д. Натальина. Въ  1885 г. поделили пашню на 6 летъ, чтобы 
дать возможность удобрять солонцовую землю; иначе разсчета не было бы это делать. 
Причина переверстокъ вообще—крайне неодинаковое качество почвы (.много солонцовъ). 
Обработка земли теперь вообще лучше, чемъ до 1861 г.

Львовская вол. Д. Львовка. Переверстывали раньше ежегодно .паровое поле, но 
въ 1882— 84 гг. (каждый годъ делили паръ) поделили эемлю на 12 летъ, чтобы каждый 
могъ, какъ следуетъ, ухаживать за своими загонами.—Д. Каменка. До воли переделовъ 
пашни не было; затемъ делили ее черезъ 3 г., а въ 1883 г. разделили на 12 летъ, чтобы 
можно было удобрять свои загоны.

Ново-Покровская вол. Д. Муромка. Вследств1е неодинаковаго качества почвы 
дележки пашни происходили до последняго времени черезъ 2 — 3 г.; но теперь уже 
летъ 5 не делятъ землю, такъ какъ стали лучше обрабатывать— «выхаживать»-землю. 
Удобреше, однако, здесь совершенно не практикуется, такъ какъ «земля его не требуетъ».

Казачкинская eo.i. Д. Авдотьина. До 1875 г. переверстки пашни бывали черезъ 
3 года, но потомъ ее 10 летъ не переделяли. Причина этого та, что не все одинаково 
ухаживаютъ за землею *); лучше ухаживающее и не хотели, чтобы ихъ участки доста
лись другимъ. Въ  1885 г. большинство, однако, настояло на новомъ переделе пароваго 
поля. Поля здесь не навозятся.

Красавская вол. С. Полоцкое. До 1882 г. ежегодно делили землю по живымъ ревиз- 
душамъ, причемъ каждый разъ дележъ производился на разное число душъ. Въ  1882 г 
поделили всю землю на 6 летъ, по наличнымъ м. п. душамъ, начиная съ 18 л.

Романовская вол. С. Романовна. По выходе на волю, переделяли землю черезъ 
3г.,въвиду того, что было много недоимщиковъ, наделы которыхъ отбивались отдельно и 
сдавались въ аренду; летъ 12 тому назадъ, когда земля подорожала, установили пере
верстки черезъ 6 летъ. Удобреше полей не практикуется.

Турковская вол. С. Турки (общ. № 15). Съ воли ежегодно делили землю на 15 
ревиз. душъ; перестали делить летъ 6, со времени отрезки у нихъ въ 1880 г. 261/а дее. 
пашни въ пользу др. общинъ.

Боцмановская вол. Д. Ромашина. Сначала делили ежегодно паръ, но въ 1884 г. 
составили приговоръ о разделе на 20 летъ. Поля не удобряются. —Д. Дуровка. По вы
ходе на волю делили пашню черезъ 2—3 г.; въ последшй разъ делили летъ 7 тому назадъ. — 
Д. 1евлевка. Переделяли землю сначала года черезъ 3, но теперь уже летъ 8 не делили.

*) Любопытно, что таже самая причина, наоборотъ, иногда вызываетъ пере
верстки. Такъ, крестьяне д. Лады Ново-покровской вол делятъ землю черезъ 6 —10 
летъ; если не переделять пашню, то малосильные, по словамъ крестьянъ, заростятъ 
свою землю пыреемъ.
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Перевпсинская вол. —Д. Софьина. Прежде при евалвЬ и навалк'Ь душъ производи
ли переверстки пашни ежегодно; но съ 1879 г. порушили д'Ьлить ее черезъ 5 л4тъ. По
ля не удобряются.

Спверская вол. Д. Евсюковка. До 1883 г. производилась ежегодно жеребьевка 
пашни, а также и свалка и навалка душъ; въ этотъ году поделили землю на 3 года, 
на наличная м. п. души. Унаваживаются здЬсь только коноплянники.

Просматривая этотъ перечень волостей, въ которыхъ встречаются 
случаи ирекращешя частыхъ нереверстокъ, нетрудно заметить, что 
оне группируются преимущественно въ северо-восточной части уезда, 
а затемъ тянутся полосою къ югу и вдоль всей восточной границы 
уезда; вполне изолированно расположена лишь Романовская волость 
(одна изъ занадныхъ волостей). Изъ того факта, что мнопя общины, 
уничтожпвппя частыя переверстки, темъ не менее не удобряютъ но
левую землю, очевидно, что отмену иереверстокъ вызываетъ потреб
ность не только въ введенш удобрешя, но и вообще въ более тща
тельной обработке или въ лучшемъ „уходе" за землею, что и подтвер
ждается иногда прямыми указашями крестьянъ, приведенными въ 
сделанныхъ сейчасъ выппскахъ изъ пообщинныхъ оиисашй.

Еупленныя земли были зарегистрированы переписью 1886 года 
у 1142 хозяевъ (3,01 °/о общаго числа наличныхъ семей), въ коли
честве 13413,7 дес. (3,об°/о но отношение къ общему количеству надель
ной земли). Наибольшее количество купленной земли имелось у дарствен
никовъ (4994,5 дес., при общемъ числе 3905 наличныхъ семей) и 
собственниковъ (4819,6 дес., при общемъ числе 15830 наличныхъ 
семей), а затемъ— у б. государственныхъ (2763,з дес., при общемъ 
числе 13386 наличныхъ семей).

Изъ указаннаго количества дворовъ, имеющихъ купленную землю, 
и приобретенной ими земли на долю общественныхъ покуиокъ, имев- 
шихъ место въ 13 общинахъ, приходится 815 дворовъ и 5817 дес. 
Объ этихъ случаяхъ покупки, а равно о техъ случаяхъ, когда 
покупка земли обществомъ только предполагалась, но почему либо не 
состоялась, подробныя сведЬшя можно найдти въ отделе онисанШ 
селешй Балашовскаго у.*).

На долю нокунокъ отдельными лицами и товариществами прихо
дится въ уезде 327 дворовъ и 7596,7 дес.

Выпускъ 1 -й тома ХП-го, отд. II.



Крестьянское хозяйство.

Система полеводства.—Удобреше,—Распре дЪлете п изм'Ьнете кулюурь.—Мертвый инвен
тарь.—Обработь а почвы, посЬвъ, уборка.—Урожаи — Скотоводство.

Въ 1886 году, когда было произведено изотЬдоваше, въ кре- 
стьянскомъ хозяйстве Балашовскаго у. заканчивался переходе 
отъ переложной системы къ обыкновенному трехполью. Въ  30-хъ 
годахъ настоящаго столЬ'пя, пишете А. Никольскш *), „когда 
мало еще было хорошихъ помещичьихъ запашекъ и кр-не боль
шею частью состояли на оброке, землед1ше уЬзда было менее 
развито, и, принадлежа преимущественно крестьянскому хозяй
ству, производилось по способу самой грубой переложной сис
темы. По изобилно земель ихъ почти не делили Каждый выби- 
ралъ место въ принадлежащихъ дачахъ по своему произволу, 
занималъ пространство, на обработку котораго доставало у него 
силъ и скота; поля, местами, представляли чрезвычайно пест
рую картину. Это былъ остатокъ стариннаго обычая пахать па- 
гьздами, где вздумалось, и косить перелогами, где трава лучше. 
Пашня одного, неопределенной величины и формы, занималась 
просомъ, рядомъ сЪяли пшеницу, гречу или рожь; въ такомъ- 
же виде часто оставались пятнами непаханныя промежуточныя 
залежи. Крестьянинъ, распахавъ новую землю, засевалъ ее 1-ый 
и 2-ой годъ просомъ, З-ш пшеницей, потомъ гречею, овсомъ или 
рожью, По снятш 4— 5 хлебовъ съ одного места, переходилъ на 
другое, оставляя прежнее въ залежь.

Съ умножешемъ народонаселешя и съ усилен1емъ господ- 
скихъ земледйльческихъ хозяйствъ, земля (была) приведена въ 
известность, во многихъ местахъ поля (были) нарезаны правиль
но и въ настоящее время (1852 годъ) господствующая систе
ма земледйл1я—паровал съ перелогомъ, т. е. состоящая изъ

*) Хозяйственное описаше Балашовскаго у'Ьзда Сар. губ. А. Никольскаго. Издаше 
1855 года. Стр. 68—69.



8-хъ главныхъ полей: пароваго, озимаго и яроваго; къ послед
нему каждый годъ, где есть, прирезываютъ по нискольку деся- 
тинъ целины или залежи для посева красныхъ хлебовъ, проса 
и пшеницы, всегда лучше родящихся па земляхъ крепкихъ, 
Этотъ врирезокъ залежи, по снятш съ него несколькихъ жатвъ, 
запускають подъ пастьбу и вокосы, а въ заменъ его прирезы- 
ваютъ по ворядку другой, вотомъ третш и т. д. Летъ черезъ8, 
10, 12, смотря во количеству залежей, носевъ возвращается на 
первый нрирезокъ. Этотъ порядокъ земледел1я, свойственный 
степной странЬ, имеющей еще липкая крепкгя земли, представ- 
ляетъ какъ бы смесь обыкновенной В-хъ-польной паровой или 
полевой системы съ переложною, отчего каждый годъ посевы 
яровыхъ клиньевъ бываютъ нисколько более озимыхъ“ ..-

Съ дальн'Ьйшимъ увеличе!пемъ народонаселешя, земельный 
просторъ сокращался более и более; уменьшалась возможность 
делать прирезки къ яровому клину трехпольнаго хозяйства; при̂  
ходилось ограничиваться однимъ прирезкомъ, который, по сня
тш съ него несколькихъ жатвъ, долженъ былъ забрасываться, 
для возстановлетя плодород1я, въ залежь; заменить врирезокъ 
этотъ стало уже нечемъ; нужно было ждать, пока земля при
резка „отдохнетъ“ , и тогда уже снова засевать его хлебами. Та
кой порядокъ земледе.ия наблюдался еще въ 1886 г. въ немно- 
гихъ хозяйствахъ южной части уезда, позднее заселенной и по
этому сравнительно еще многоземельной. Такъ, въ с. Старо-Хо- 
перскомъ, Тростянской волости, надельная пашня состояла изъ
4-хъ полей; три изъ нихъ составляли клинья трехпольнаго хо
зяйства, а 4-е (ок. 386 дес.) то пахалось, то забрасывалось подъ 
покосъ на 7 летъ. Въ с. Разсказани также было, помимо трехъ 
нолей съ трехпольнымъ севооборотомъ, 4-е поле (ок. 688 дес.), 
которое 5 летъ „ходитъ подъ яровымъ севомъ", а затемъ лежитъ 
въ залелш. Въ с. Романовне 4-е поле („песчаное—за р. Кара- 
емъ“ ) три года лежитъ въ залежи и 4 года пашется. Въ д. Ма- 
ломъ Мелике, Грязпушипской волости, кроме В хъ полей, есть 
еще 22 сотенника, которые то пашутся, то залуяшваготся. Въ  
поселке Олыпанке, Самойловской волости, также есть перюдиче- 
чески залуживаемое 4-е поле. Кроме того, тамъ при каждомъ изъ 
изъ трехъ полей трехпольнаго севооборота были еще въ 1886 г. 
прибавки, изъ которыхъ 2 было распахано, а одинъ находился 
подъ травой. Вообще въ Балашовскомъ уезде въ 1886 г. было 
еще, почти исключительно въ южной его части, 10 общинъ, въ 
которыхъ система полевидства сохранила следы залежнаго хозяй
ства. Въ  слоб. Ворониной Еловатской волости хозяйство на по- 
ляхъ велось почти по чисто залежной системе: одно поле свое 
крестьяне -засеваютъ подрядъ несколько летъ, а потомъ запуска-



ютъ года на 3, на 4. Въ  сл. Самойлов^ пахатная надельная 
земля состояла изъ 6-ти полей: пароваго, озимаго, яроваго, „раз- 
нохлебня“ , „разнохлеб1я и травы“ и изъ шестаго поля, въ кото- 
ромъ 3/4 находилось въ 86 г. подъ травой, а 1[* подъ поебвомъ. 
Последнее иоле залуживается большею частью подъ покосъ по
тому, что „земля мягкая и дальняя, лежитъ за посевными поля
ми, такъ что скотина пасется тамъ только осенью, по уборке 
хл^ба на ближайшихъ поляхъ“ ; V* этого поля засевается гре
чею, просомъ, ячменемъ и овсомъ. Въ сл. Залесянке пашня въ
5-ти поляхъ: паровомъ озимомъ, яровомъ, „оброчномъ" и „за- 
лужкЬ". „Оброчное" прежде сдавалось за оброкъ; часть его теперь 
пашется, часть остявляегсяподъ траву. „Залужка“ прежде пахалась, 
а съ 1833 г. залужена. Въ д. Кирловке, Новопокровской вол., 
система полеводства трехпольная, но въ некоторые годы пашню 
забрасывали и не обрабатывали. Кроме приведенныхъ девяти 
общинъ съ следами залежнаго хозяйства, къ такимъ-яге надо от
нести и общину дарственниковъ д. Ильменя, Росташовской во
лости: у нихъ пашня въ 2-хъ поляхъ, каясдое изъ нихъ засе
вается летъ пять подрядъ, затемъ поступавгъ подъ пастбище, 
„подъ боину“ ; пролежавши подъ „боиной“ некоторое время, по
ле поступаетъ въ сдачу подъ бахчи, после чего снова засевает
ся (въ первый годъ—просомъ).

Въ  некоторыхъ общинахъ только въ последнее время кресть
яне перестали оставлять пашню въ залежи. Такъ, въ с. Ива
новке 1-й после освобождешя крестьяне 4 года совсемъ не па
хали надела; затемъ 7 летъ подрядъ засевали его яровыми хле
бами; потомъ запустили на 5 летъ и опять 7 летъ сеяли яро
вое; наконецъ лишь въ 1884 году установили трехпольный се- 
вооборотъ съ паромъ, при одномъ ноле. Въ  Росташахъ (до 
(1878 г.) и д. Грачевке хозяйничали на наделе приблизительно 
также, какъ и въ д. Ильмене, Росташовской л;е волости, поле
водство въ которой только что описано.

Къ  1836 году громадное большинство крестьянскихъ хо
зяйствъ уезда установило, однако, на своихъ поляхъ обыкновен
ную трехпольную систему. Система эта привилась раньше, надо 
думать, въ северной и западной частяхъ уезда, съ когорыхъ на
чалось заселеше его и въ которыхъ, въ силу этого, раньше воз
никла нужда въ более интенсивномъ, нежели залеяшое, хозяй
стве. Въ  северной части уезда, какъ увидимъ, въ последнее вре
мя начали уже возникать хозяйства съ еще более интенсивною 
полевой системой, нежели обыкновенное трехполье—трехпольной 
съ удобрешемъ- Словомъ, по отношение къ системе крестьян
скаго полеводства, Балашовскш уездъ представляетъ такую кар
тину: на ю г е  живы еще следы экстензивноа залежной системы;



большая часть хозяйств* практикуетъ простую трехпольную си
стему; на с^вер^-же зарождается уже более интенсивная—трех
польная съ удобрешемъ система. Тоже можно сказать и провею 
Саратовскую губернно: ЦарицыяскШ убздъ, южная часть Камы- 
шинскаго и Аткарскаго и немнопя местности юга Балашовскаго 
уЬзла доживаютъ перюдъ залежнаго хозяйства; громадная цент
ральная часть губернш хозяйничаетъ ио обыкновенному трех
полью, которо е подвигается постепенно къ югу; на севере гу- 
бернш — въ К^знецкомъ уЪзд'Ъ и сЬверныхъ часгяхъ Хвалынска- 
го, Вольскаго, Саратовскаго, Петровскаго, Сердобскаго и Бала- 
гаовскаго уездовъ, на смену простаго трехполья является уже 
трехполье съ удобрешемъ, которое постепенно проникаетъ въ 
более южныя местности губернш, вытесняя трехпольную систе
му безъ удобрешя.

Въ  18S6 году крестьянск!я общины Балашовскаго уЬзда по 
форме полеваго хозяйства на надельной земле можно было рас
пределить въ тамя группы.

тт •/о ихъ ко всемуЧисло ' -
g, числу общиинъ въ

общ пнъ- уЬзд*.
Со следами залежной системы................................10 2,i °/0
Съ безпорядочнымъ полевымъ хозяйствомъ (разно-

полъемъ)..........................................................  25 5,4%
Съ трехполънымъ хозяйствомъ въ главной части 

пашни и съ «разнопольемъ» на запольныхъ уча-
сткахъ...................................................................11 2,з °/0

Съ трехпольной системой на 1 клину пашни. . . 36 7,7°/0
» » » » 2 клинахъ » . . .  21 4,5%
» » » » 3 у> i> .  .  . 352 75,7
Общипъ, пе им’Ьющихъ пахатнаго надела . . . .  8]

» , сдавшихъ въ 1886 г. пахатный надЪлъ ’ 2,з°/0
ц’Ьликомъ....................................................................  3̂

И т о г о .  . . . 466 100 %

Общины со следами залежной системы уже описаны. 
Беспорядочное полевое хозяйство, практикуемое 25 община

ми, характеризуется следующими признаками: полнымъ отсут- 
ств1емъ пара или более редкимъ оставлешемъ пашни подъ па- 
ромъ, чемъ при трехполье; отсутсгаемъ разбивки пашни на 
клинья: ’во всехъ общинахъ съ безсистемнымъ полеводствомъ 
пашня въ 1-мъ поле; безпорядочнымъ смепюшемъ засеянныхъ 
разнымъ хлебомъ или парующихъ налельныхъ полосъ, такъ что 
поле общины съ такимъ способ ом ь хозяйствования представляет
ся цестрымъ, въ которомъ клочки съ посевомъ ржи, различныхъ 
яровыхъ хлебовъ и пара безпорядочгю перемешаны; отсюда 
крестьянское назваше — „разниполье*-



Для бол'Ье близкаго знакомства съ „разнопольемъ" опитпемъ 
нисколько случаевъ его Вт, д. Григорьев^, Ивановской I  вол. 
надельная иятня засевается ежегодно уже около 10 лйтъ. Иные 
крестьяне (бедняки) даже рожь сбютъ дна года сряду, Въ д ТПеп- 
таковке то” -же волости «пара не было со времени распашки на
дела; кто чемъ хочетъ. тотъ т^мъ и сеетъ". Въ  д. Ходаковке 
надельное поле пашутъ изъ году въ годъ; случается. сЪтотъ яро
вые среди озимей и наоборотъ. У дарственниковъ, бывшихъ 
г-жи Поповой, села Краенаго Яра Ваклупт. вол. на надельной 
паптнФ .сбютт. кто какъ хочетъ и что хочетъ; пара никогда не 
д15лаютъ“ . У дарственчнковъ, б. г. ТТТевелева. с. Потьмы „паръ 
не обязателенъ: кто хочетъ—даетъ ?емлЪ отдыхъ. а кто папгетъ 
ежегодно®. У собственников^, б. г-жи Ларюновой. въ с. Тур- 
кахъ на наделе „сЪютъ. кто какъ можетт: кто посильнее— даетъ 
отлыхъ зрмл’Ь. но иные 5 летъ сряду сеютъ; бываютъ случаи, 
чго сеютъ рожь по ржи. Землю сильно истощили такимъ по- 
севомъ“ . Въ Туркахъ-же у собств., б. г. Евсюкова. въ поле 
„кто что хочетъ, то и сеетъ: иные не даготъ отдыха земле уже 
15 летъ". Остальные случаи »разнопольяа очень сходны съ опи
санными. „Разнополье“ встречается въ нЪкоторыхъ общинахъ 
следуюшихъ волостей: Ивановской Т-й (В общины). Баклуптин- 
ской (6 общ.), Сестренской (2). Котоврасинской П ), Ка- 
зачкинской (1). Мещеряковской (1). Красавской (1) и Тур- 
ковской (10). Хозяйства съ „разнопольемъ“ сосредоточены 
главнымъ образомъ въ северной части у^здя. Хозяйства эти поч
ти веб малоземельный: сюда относятся 11 общинъ крестьянъ 
собствеиниковъ, б. помещичьихъ. 0 общинъ дарственниковъ и 
5 общинъ госупярственныхъ изъ помещичьихъ. Среднгй размеръ 
надела этихъ общинъ —около 2 дес. на окладную душу казенной 
палаты. Скотомъ рабочимъ оне также бедны: на 10 дворовъ 
приходится приблизительно 15рабоч- лошадей. Между прочимъ, 
въ с. Репныхъ Вершинахъ пахотный наделъ (въ 1 поле) для до- 
мохозяевъ безлошадныхъ отведенъ особо, причемъ безлошадные 
не оставляюсь земли въ пару, а засеваютъ ежегодно, остальные- 
же домохозяева придерживаются трехпольнаго севооборота съ 
паромъ.

Въ прежнее время общинъ. ведутпихъ б^зпорядочное хозяй
ство на поляхъ. было больше: есть указяшя что мнопя общины 
лишь въ последнее время перешли къ трехпольному севооборо
ту отъ разнополья“ . Въ с-це Отрадинё Макаровской волости 
въ 188" году земля была въ 4-хъ поляхъ—на трехъ практико
вался обыкновенный севооборотъ трехполья, а 4-е—запольный 
участокъ—засевался безпорядочно; о прежнемъ-же полевомъ хо
зяйстве крестьяне говорятъ такъ: „при поселеши здесь была



степь; ее распахали и каждый подъ засовали яровыми хлебами; 
р’Ьдко кто давалъ отдыхъ земл4. Съ 1885 г. разбили пашню на 
В поля; оставили подъ разнопольемъ лишь запольный участокъ". 
Въ с. Аркадаке „какъ распахали (въ 1877 году) надЬлъ, сЬяли 
2 года яровое, потомъ нисколько лЬтъ рожь сЬяли, затемъ по 
очереди роясь п яровое. Только въ 1885 г. пустили землю подъ 
паръ и гго только потому, что скотине негд  ̂ было гулять". Въ 
д. Александров^ наделъ распаханъ въ 1875 году; на немъ до 
1885 года постоянно засовали яровые хл'Ьба, въ этомъ-же году 
оставили землю въ пару.

Въ  11-ти общинахъ у’Ьзда „разнополье" практикуется лишь 
на такъ называемыхъ запольныхъ участкахъ, то есть на такихъ 
частяхъ надельной пашни, которыя почему либо неудобно было 
включить въ трехпольный сйвооборотъ, установленный на боль
шей части надЪльнаго поля. Неудобство это состоитъ или въ 
отдаленности одного изъ участковъ надела отъ усадебъ, или въ 
расположенш такихъ участковъ за рйкою, оврагомъ и т. под., 
или, нзконецъ, въ плохомъ качестве почвы какой нибудь, срав
нительно небольшой, части надельной пашни. Такъ, у собствен- 
никовъ, б. М- Ченыкаева, и у собствен., б. Н. Ченыкаева, села 
Турковъ, кроме трехъ полей съ трехпольнымъ сЬвооборотомъ, 
есть еще по 4-му полю, которыя „лежатъ за оврагомъ и постоян
но засеваются, такъ какъ скотину туда нельзя прогнать". Въ  с. 
Болыномъ Мелик’Ь, кроме трехъ полей, есть четвертое— подъ 
разнопольемъ (654 дес.); подъ нимъ песчаная земля.

Въ  остальныхъ 409 общинахъ полевое хозяйство ведется 
по трехпольной систем^; но изъ нихъ въ 86 общинахъ пашня 
не разбита на клины (въ 1 пол'Ь), а въ 21 трехиольный сево- 
оборотъ применяется нри 2 клинахъ пашни. При одномъ по
л'Ь, оно лежитъ годъ подъ паромъ, слЬдующш годъ засевается 
озимью, а на третш годъ— яровыми хлебами и т. д.

При двухъ клинахъ применяется такой еЬвооборотъ:
1-е поле. 2-е поле.

1882 годъ паръ озимь
1883 „ озимь ярь
1884 » ярь паръ.

Ограничиваться однимъ или двумя клипами пашни кресть
янъ принуждаетъ незначительный размЬръ пахотнаго над'Ьла, въ 
которомъ, нри 1 наделе на В поля, получились-бы слишкомъ 
малые душевые загоны, неудобные для обработки. Среди общанъ, 
не разбивающихъ пашии на поля, 24 населены дарственниками, 
10 собственниками, б. пом'Ъщ., и 2 общ. крестьянами госу
дарственными изъ бывш. пом^щичьихъ- Среднт р^з^еръ надЬда



для этихъ общихъ— 1,9 дес. на окладную душу казенн, палаты 
Среди общинъ, им'Ьющихъ пашню въ 2-хъ поляхъ, дарствен- 
ныхъ 9, собстпенниковъ, бывш. помещичьихъ, 11 общ. и госу
дарств. изъ помещ. 1 община. Среднш размерь надела для 
нихъ—около 2 дес. на окл. душу каз. палаты.

Остальныя общины пашутъ свои наделы, соблюдая (обык
новенно довольно строго) трехпольный с^во-оборотъ: паръ, озимь, 
ярь. Только въ с. Туркахъ, въ общине собств. б. Полуева, 
крестьяне пара строго не придерживаются. Некоторые крестья
не чередуютъ въ изв'Ьстномъ порядке посевы хлебовъ на яро- 
вомъ клину пашни. Такъ, въ д Панырк'Ь Репьевской волости 
тЬ полосы яроваго поля, которыя въ известный годъ заняты 
были овсомъ, заеЬваютъ черезъ 2 года на 3-й, когда ноле опять 
иоступастъ подъ яровые, гречею; после гречи сеютъ просо, а 
затемъ опять овесъ и т. д.

Удобреше полей у крестьянъ Балашовскаго уезда еще очень 
слабо распространено: изъ всехъ 466 общинъ въ 1886 г. при
меняли унаважив:ине надельной пашни лиыь 34 общины, т. е. 
7,8о/°; да и изъ этого небольшаго количества общинъ въ 14 удоб
реше применяется только въ незначительныхъ ррзмерахъ: „лишь 
некоторые домохозяева кладутъ на ближайнне загоны пара", „ма
ло навозятъ‘\  „навозятъ въ незначительномъ количестве", „по
немногу*, „по малости суглинокъ удобряютъ", „некоторые по 
малости" и т. под. Въ  10 обшинахъ удобреше немного сильнее 
развито: все домохозяева унаваживаютъ ближ. загоны пашни. 
Только въ остальныхъ 10 общинахъ удобреше применяется въ 
такой степени, что трехпольную систему, практикуемую ими, 
можно назвать трехпольной съ удобрегпемъ: все или, по крайней 
мере, лошадные домохозяева кладутъ навозъ на все паровое поле. 
Удобряюпця общины принадлежать северной части уезда; удоб
реше пашни применялось въ 1886 г. крестьянами общинъ сле- 
дующихъ волостей: Зубриловской (1 общ.), Северской (5 общ-), 
Макаровской (1 общ.), Сестренской (11 общ.), Скачихинской 
(5 общ.), Ваклушинской (Бобщ ), Боцмановской (1общ.), Марь
инской (1 общ.), Андреевской (1общ.) Мещеряковской (1общ.). 
Ивановской 1 ( I  общ.), Крутцовской (1 общ.) и Казачкинской 
(2 общины).

Возстановлеше производительной способности почвы посред- 
ствомъ унаваживашя—дело новое для многихъ крестьянскихъ 
хозяйствъ Балаш. у.: въ некоторыхъ общинахъ начали удобрять 
поля лишь съ 80-хъ годовъ, и очень немного такихъ хозяйствъ, 
где унаваживаше практикуется „изстари*. Въ д. Анно-Успен- 
скомъ Казачкинской волости удобряютъ съ 1876 г. Въ  д. Моло- 
денкахъ Андреевск. вол. „после того, какъ земля выпахалась и



стала плохо родить, начали— съ 81 г.—наводить не только солон
цеватую, но и черноземную землю". Съ b l-го-же года начали 
унаваживать поля въ д.д. Екатериновк.Ь Сестр. вол. и Варваров- 
к']> Марьинской в. Въ  одной изъ общинъ с. Ключи Сестр. вол. 
„землю до 85 г. не навозили, а съ этого года начали, такъ 
какъ решили землю не дЬлить впродолженш Ю лЪтъ". „Недавно* 
практика удобрешя полей началась въ Котоврасинской вол. 
Въ н!>которыхъ общинахъ ОЬверской в. навозить начали лишь 
къ 1888 г.

Вносятъ навозъ почти исключительно на паровое поле, 
подъ рожь. Часто удобряютъ только участки съ худшей поч
вой. Такъ, въ д. Екатериновка начали навозить л'Ьтъ 5 т. наз. 
толькоблилишпле суглинистые загоны; въ д. РаймВ Казачк. вол. 
унаваживаютъ мало и то толькосуглинокъ— „сбруюземлю"; иные 
домохозяева вывозятъ навозъ л и шь на со донцеватыя мбста (д. Моло- 
денки Андр. в.) Вывозка удобрешя производится или ранней весной, 
или въ свободное отъ другихъ работъ время —въ мелгдупарье, 
т. е. въ посл’Ьднихъ числахъ мая и въ нервыхъ шня. Разбра- 
сываютъ навозъ обыкновенно передъ вспашкой.На десятину кла- 
дутъ отъ Ю  до 100 воз., въ среднемъ около 40—45 возовт или, 
считая возъ въ 20 пуд., около 800— УОО пудовъ, Въ  д. Вала- 
шинкб Сестренск. в. на десятину кладутъ ^0—оО возовъ: „на- 
до-бы больше, да силовъ не хватаетъ” . Коноплянники и огоро
ды удобряются несравненно обильнее.

Количество вносимагокрестьянами удобрешя (800 — 900 пуд.) 
на десятину въ 3 раза меньше того, которое считается нормаль- 
нымъ при трехпольной систем^ (2400 пуд.). Такая скудность 
унаваяшвашя объясняется недостаткомъ скота. Въ  самомъ дбл'Ь, 
крестьянскимъ скотомъ въ Валашовскомъ у'Ьзд'Ь по приблизитель
ному разсчету *) производится около 90 миллюновъ пудовъ на
воза (Ь8, 070, 215 п.), что на 1 дес. пара надельной пашни 
даетъ въ среднемъ ок. 750 пудовъ (757 п.). Если-же принять 
во внимаше, что навозъ служить для удовлетворешя и многихъ 
другихъ потребностей, помимо удобрешя полей: унаваживашя
пр1усадебныхъ угодш (подъ коноплю, капусту и т. н ), примй- 
няемаго обыкновенно почти всюду у крестьянъ, для выд'Ьлки ки
зяка— топлива очень распростракеннаго въ Балашовскомъ уЬзд'Ь, 
для плотинъ. гатей, мостовъ и т. п.; то приходится еще удив
ляться, откуда набирается и то небольшое количество навоза, 
которое удобряющими обш,инами кладется на поля.

Надо заметить, однако, что недостатокъ навоза не есть при
чина отсутшня практики удобрешя въ громадномъ большинства

*) Раисчетъ сдЬлмгь такъ-же, какь и для другихъ у1здовь Смотри Сборники стат. 
сиЬд-Ьши uo Вольскому, Кузнецк, и дгуг. у к д а м ъ .



крестьянскихъ хозяйствъ Балаш. у'Ьзда: недостатокъ этотъ, мо- 
жетъ быть, и тормозить примкнете унаваживашя и несомненно 
обусловливаетъ малую его интенсивность, но коренная причина 
отсутств1я удобрешя полей заключается не въ этомъ. Въ  Ба
лашовскомъ у'Ьзд’Ь крестьянскимъ скотомъ производится навоза 
на 1 дес пара надельной пашни ничуть не меньше, ч^мъ въ 
Кузнецком! уезде, въ которимъ, однако-лсе, удобреше полей про
изводится въ половине общинъ. Изъ следующей таблички вид
но, что въ Саратовской губернш удобреше применяется тамъ, 
где меньше навоза.

Крестьянскимъ скотомъ доставляется навоза въ уездахъ
На 1 дес. пара надельной пашни 

Всего пудоиъ. при допущевш исюду трехпольной 
системы хозяйства.

Кузнецкомъ . . . . 31.742,875 735
Сердобскомъ.................. . . . 56.733,045 864
Петровскомъ................. . . , 67.003,465 975
Вольскомъ...................... . . . 39.436,455 862
Хвалынскомъ . . . . . . . 47.422,435 811
Балашовскомъ . . . . . . 88 070,215 757
Сараховскомъ................ . . . 47.392,440 1058
Аткарскомъ ................. . . . 91.335,265 970
Камышинскомт . . . . . 109.837,765 722
Царицынскоыъ . . . . . . 29.981,440 1275
Въ первыхъ 6-ти уездахъ удобреше полей у крестьанъ прак

тикуется— въ иныхъ изъ нихъ уже въ значительной степени 
(Кузнецкомъ, Петровскомъ); въ последнихъ 4-хъ уездахъ прак
тика удобрешя крестьянской пашни почти отсутствуетъ, за исклю- 
четпемъ северной части Сарат. уезда, не смотря на то, что на
воза крестьянами получается относительно больше, чЬмъ въ техъ 
уездахъ, где применяется удобреше.

Какъ на препятсгае къудобренш полей, крестьяне Балаш. у. 
жалуются, между прочимъ, на полегате хлебовъ после внесешя 
навоза. На полегаше хлебовъ отъ унаваживатя указываюсь 
кр-не некоторыхъ общинъ: Макяровской, Грязнухинской, Завь- 
яловской, Ивановской I I ,  Ново-Покроьской, Северской и Самой- 
ловской в.в. Въ  с. Завьяловке „земля не удобряется, потому- 
что она становится жирней и хлебъ полегаетъ"; въ д. Нов. 
Адександровке Ивановен. I I  в. „удобрять нельзя, ибо хлебъ 
полегаетъ даже тамъ. где только походить скотина*; въ д. Ладе 
Ново-Попокр. в. „хлебъ валится на навозе и пустой родится". 
Въ Самойловской в., какъ с о о б щ а е ш ь  корреспондента (дан. текущ. 
статист.) г. Аитиповь: „не удобряютъ во< бще, нотому-что земля 
черноземная, и жители склонны думать, что навозное удобреше 
принесетъ скорее вредт, чемъ пользу, ибо хлебъ въ сырой годъ 
елвшкомъ пойдетъ въ солому, поляжетъ и дастъ пустойколосъ".
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Полегате хл!>бовъ, по словамъ кр-нъ, чаще всего случается въ 
дождливые годы и сопровождается сильнымъ развичтемъ стебле- 
выхъ частей растеши и отсутств!емъ зеренъ въ колосе или ихъ 
недоразвшчемъ.

Почвы Балашовскаго ^зда - преимущественно черноземныя,— 
богаты азотистыми веществами, большое количество которыхъ, 
вероятно, нарушаетъ нормальное oTHoiuenie между этими веще
ствами съ одной стороны и минеральными съ другой. При та- 
кихъ услов!яхъ полегаше хл'Ьбовъ легко объяснимо, особенно при 
внесете въ почву навоза—удобретя, ваключающаго въсебе много 
азогистыхъ веществъ. Избытокъ перегноя обусловливаегь роскош
ное развита травянистыхъ частей растешя: растешя отличаются 
своимъ интенсивнымъ зеленымъ цвйтомъ, крупными стеблями и 
листьями; стоятъ густо, такъ что затрудняется доступъ воздуха 
и света къ ихъ частямъ, а недостатокъ воздуха и света и есть 
непосредственныя причины полегашя хл’Ьбовъ, какъ это точно 
установлено научными опытами. Избежать полегашя хлкбовъпри 
такихъ почвенныхъ услов!яхъ возможно рЪдкимъ посЬвомъ,но въ 
Валашовскомъ уездЬ поля сильно страдаютъ отъ сорныхъ травъ, 
для развита которыхъ ргЬдк1й посЪвъ хлебовъ очень благопр1Я- 
тенъ.

Въ  некоторыхъ общинахъ удобреше полей не привилось, 
всл1>дств1е сильнаго разви'пя сорной растительности на поляхъ 
после )наваживашя. Такъ, въ с Боркахъ Мало-Семеновский вол. 
поля не навозятъ, потому что навозъ „земля не прииимаетъ— 
травой поростаетъ*. Въ  д. Ладонке Шепелевской вол. „поля 
не удобряютъ, ибо земля и такъ жирна, хлебъ родится сорный 
въ дождливый годъ (а въ сухменный—хлебъ чистый)". Изъ дру
гихъ причинъ отсутс'шя унаваживашя въ Балашов, у. им’Ьютъ 
место: отдаленность полей отъ усадебъ, частые переделы и пе
реверстки, недостатокъ времени для вывозки удобрешя и обы
чай. Въ с. Репномъ „не удобряютъ- н^тъ обычая, да и поля 
за 20 верстъ*. Въ с. Колычев*! „не навозятъ: возить прихо
дится въ гору—трудно". Въ с. Макарове не унаваживаютъ по
тому, „что земля не подъ руками, да и заведешя такого нгЬтъ“ . 
Въ д. Красавскихъ Дворикахъ (Мак. в.) „не навозятъ: чужая 
работа есть, да и поле далеко». Въ д. КнязевкЬ Марьинской в. 
„земля не навозитса- обыкновешя нгЬтъ“ . Въ Еотоврасе не 
навозятъ, потому что „изстари такой порядокъ“ . Частыя дележ
ки препятствуютъ удобренш въ некоторыхъ общинахъ Баклу- 
швнской. Макаровской, Марьинской и др. волостей. Бужно за- 
метвть, что и MHorie частные землевладельцы, особенно на юге 
Балашовскаго у., совсЪмъ не удобряютъ земли, а возятъ навозъ 
на плотины в овраги. Въ экопоши князя Л. Л. Голицына удо-
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бряютъ черезъ 2— 3 озимыхъ посева по 120 возовъ (въ 25 п.) 
на десятину. Въ Зубрилопск. экономш на десятину кладутъ 100 
р о з  по 20  пуд., въ Сестренской вол. 200  возовь, в ъ  
Ваклушинской вол. 100 воз. по 20 п., въ Марьинской 100 и 
более. въ Аркадакской 200 воз. по 25 п,. въ Крутповской 2*'Ю 
воз. Въ  большинства экономш срока для возврата утобренш на 
преяшее поле не выработано; такъ какъ навозомъ уцобряютъ 
слишкомъ незначительную часть поля. Въ Зубриловской вол. на- 
возъ распределиютъ по ктЬткамъ- Стоимость вывозки у В  С. 
Веселовскаго обходится въ 4 к, на 1 lh  версты, у В . Д. Заха
рова въ 5 —6 к. за возъ. Въ  Сестренской вол. землевладельцы 
берутъ у крестьянъ навозъ даромъ.

Крестьянами Балапювскаго уезда возделываются въ настоя
щее время преимущественно: рожь, овесъ яровыя пшеницы, 
просо, подсолнечникъ и греча. Все эти растет я занимаютъ око
ло 95'/г%  всей площади крестьянскаго посева Въ  меньгаихъ 
размерахъ высеваются: ленъ, ячмень, горохъ, озимая пшеница*), 
картофель, конопля и чечевица. Въ 18Я6 году распределеше 
крестьянской посевной площади между растешями по уезду бы
ло такое: подъ рожью 85,7% или около 115470 дес , подъ ов
сом ъ 20,5% или 66306 дес , подъ ярооой пшеницей 14.4°/0 — 
46576 дес., подъ просомъ 13,1%—42371 д., подъ подсолнечни- 
комъ 6 ,Н % —21347 дес. и подъ гречею 5 ,2%  всего посева или 
около 16819 лесятинъ. Поть остальными растениями находилось 
около 14557 дес., причемъ на долю льна и ячменя, занимаю
щих!. приблизительно одинаковыя площади посева, приходилось 
до 4А> этого пространства (около 3 ,7%  всей посевной площади), 
а остальная земля засевалась горохомъ, картофелемъ, коноплей и 
чечевицей, размеры возтклыватя которыхъ очень незначительны.

По даннымъ Центральнаго Статист, Комитета 1881 года 
распределение культуръ является несколько инымъ, нежели по 
земскимъ даннымъ:

Изъ Ю0 дес. крестьянскаго посева занято:
По данным ь Центр. По «емскпмъ 

Ст. Ком. даннймь.
Р О Ж Ь Ю ................................... 4 2 ,о %  35,7в/о
О всомъ.............................21,з %  20,5о/„
Пшенипей...................... 6,о°/о 14,Л/о
Просомъ............................ 13,„°/0 13,1*/,,
Гр ечею ..........................6 .2%  5 ,2°/0

Ячмевемъ........................2 ,i 1,84
Горохом ъ......................0,5 0,34
Картоф...........................1,8 0,32
Подсолн..........................3,0 6,б°/л

_________________  Другими раст.................... 4,i 2,о0,о
*) Относительно разм1;ровъ посЬва озимой пшеницы н!>ть данныхъ. Известно, что оюз 

возд-Ьлывается у ip -нь въ очень незиачительномь количеств^, а потому иг,аорирован1е его 
вь цлфрахъ, выражаю щахъ °/о°/о площадей, запяткхь заеЬянныаи хлЬ5ами, не влечеть 
особыхь погрешностей.
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Различныя местности уЪзда довольно сильно отличаются другъ 
отъ друга по относительной величин^ культурныхъ площадей, отво- 
димыхъ подъ т-Ь или друия растешя, а отчасти и по роду вы- 
с'Ьваемыхъ хл'Ьбовъ. Это ясно будетъ изъ следующей таблицы, 
представляющей расиредЪлете посевной площади между расте- 
шями по волостямъ у$зда въ процентахъ.
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Зубриловская . . . 49,8 24,8 __ 15,1 3,1 6,7 __ — _ 0,4 _ _ 5606,8

Р'Ьпьеиская . . . . 41,1 26,7 — 12,9 — 18,1 0,2 — — 1 — — 6101,7

Северская.............. 43,4 26,0 — 13,4 2,5 14,7 — — — — — — 4050,1

Макаровская . . . 42,2 23,9 — 13,2 4,8 14,7 0,5 — — — 0,4 0,3 5915,9
Сестренская. . . . 48,9 14,0 — 31,5 — 5,6 — - W_1~ — — — 9160,5
ПеревЬсннская. . . 46,6 26,3 — 9,0 4,4 13,1 — — — 0,6 — — 3491,3
Колычевская. . . . 39,6 27,4 1,1 9 1,6 19,6 1,7 — — — — — 3279
Красно-Кол-Ьнская. 40,0 27,3 — 14,1 7,2 10,2 1,0 — 0,2 — — — 4600,9
Скачихинская . . . ? ? — ? 7 ? — — *_» — - — 1316
Марьинская . . . . 44,0 25,8 2,2 12,8 4,2 8,1 2,5 •— 0,4 — - — 3365
Боциановская . . . 47,1 28,3 — 11,8 2,8 10.0 — — — — — — 6064,9
Баклуншнская . . . 44,0 14,3 — 19,6 13,5 7,8 — — 0,8 — — — 6876,2
Андреевская. . . . 47,3 29,1 0,7 17,6 0,3 2,3 1 — 0,1 1,6 — — 5425.4
Трубетчпнская. . . 49,8 18,7 1,4 15,9 7,9 5,6 — — 0,8 — — — 4493,9

Турковская . . . . 40,1 3,3 — 23,3 20 13,3 3?53,2

Мещеряковская . . 43,2 35,2 5,6 И 0,4 4,6 4231,45

Крутцовская . . . 30,8 25,2 
’ 1 ’

24,7 11,2 2,5 4,6 0,3 0,2 0,6 — — 3696,2

Аркадакская. . . . 54 28 — 15 — 2 0,5 — — 0,5 — — 1873,1

Чернавская . . . . 41,7 21,4 7,0 15,6 9,2 5,1 5229

Усть-Щербединская 36,5 24,7 19 12,3 5,5 2 8216

Шепелеве пап. . . . 40,6 24,8 — 19,7 13,2 0,3 — — 1,4 — — — 3676

Бобылевская . . . 27,4 19,0 22 9,7 18,4 3,5 — 4977,1

Мордовско - К арап
ская .................. 40,3 12,4 11,7 35,7 17,2 1,4 — — 1,4 — 8972,1
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Завьяловская. . . . 30,2 27,2 26 6 10,8 0, 8 5,7 0,3 2986

Ивановская -я . . 33,4 26 26 9,7 — 3,8 0,3 0,2 — 0,3 — — 4621,3

Росташевская . . . 46,4 31,7 3,6 15,8 — 2 — — — 0,5 — — 1373

Котоврасинская . . ? — ? — — — — ? — — — — 9031,1

П> донская . . . . 30,6 28,6 18,4 7 8,8 1,3 4,2 — 1,1 — — — 7257,5

Романовская . . 20,0 1,3 20 8.5 4S,9 — — — — 1,3 — — 8023,4

Львовская . . • . . 27,0 20,2 34,5 9,1 1,2 3,7 1 5 0,5 1,5 0,7 0,1 — 4518,9

Дурнпкинская . . . 29 13 30,3 14,6 9,5 2 — 0,6 — 1 — — 17307

Больше-Карапеьая . 28,2 15,! 21,9 16,5 9 ,7 2,4 — 5,3 0,9 — — — 10644,65

Репинская.............. 46,4 19,3 14,8 14 5 1,3 1,8 0,2 — 0,9 0,7 — — 7744,5

Пинеровская. . . . ? — — ? — — ? — Т- — 4520,1

Алмазовскак. . . . 62,5 9 — 9 10,5 9 — — — — — — 3205

Грязвухпнская. . . 29,0 18,1 25,2 8,5 7,5 2,5 7,2 1,1 0,4 0,5 — — 17036

Новопокровская . . 23,0 17,2 36 9,5 1,7 4,6 4,7 2 1 0,3 — 5855,3

Разсказанская . . . 23,6 24 29 7 8 6,7 1,2 2,1 4,7 — — — — 13932

Казачкпнская . . . 30,4 21,6 21,3 9,3 1,8 7,6 3,3 1,5 0,5 1,0 0,7 — 6153

Тростянская. . . . 19,7 23,5 3,8 9,9 9,8 3,8 9,8 19 7 — — — — 8045,6

Мало-Семеновская. 19,4 13,6 30,8 11,4 7,1 1,3 9,4 4,5 I-2 1,3 — — 6135

Ивановская 11-я . . 24,5 23,2 26,8 10,3 М 0,7 7,3 2,8 — 0,1 - — 7567,6

Пссчанская . . . . 26,0 13,8 27,8 15,6 1 3,0 5,5 7,2 0,1 — — — 13949

Благовещенская . . 34,6 16,7 30,5 9,8 1,2 3.8 1,5 1 0,4 0,1 0,4 — 6729

Самойловская . . . 24,5 10,0 24,1 16,6 2,3 2,9 8 9,1 0,9 1,6 — — 18013,1

Михайловская . . . 31,6 17,0 26,2 7 10,1 — 1,8 6,2 ОД — — — 11645,9

Красавская . . . . 21,4 1 6,3 37.1 11,7 — 1,2 — 7,6 0,3 — 4,6 — 8198,9

Еловатская . . . . 17,1 7,9 36,2 16,1 9,5 — 3,6 9 0,3 0,3 — — 4490

Средняя по уЬзду . 35,7 20,5

1

14,4 13,1 6,63 5,2 1,8 5 1,84 0,34 0,32 014 0006

Всего по 
уезду за
сЬяно де- 
ся инъ. 

323445,9



14 -

Если игнорировать н^кототорыя отклонен!я, то изъ приве
денной таблицы, въ которой волости расположены съ севера на 
югъ, можно сделать сл^дуюпйе выводы. Посевы ржи, колеблю
щееся по различнымъ волостямъ отъ 17,1 °/о до Я2.5%  всей 
крестьянской посевной пл>щади (надельной купчей и аренхо- 
ванной) развиты главнымъ образомъ въ хозяйствахъ северной 
части уезда: по мере движетя на югъ процентъ площади пост
на подъ рожью мало по малу уменьшается, такъ что доля, заня
тая рожью, доходитъ въ н-Ькоторыхъ южныхъ волостяхъ до V» ча
сти всего посева и даже меньше (Еловатская). Тоже можно ска
зать и о пос^вахъ овса, которые, впрочемъ, более равномерно 
распределены по уЬзду (pfeda исключетя— въ Турковской и 
Романовской вол., высёвающихъ овесъ въ очень незначитель- 
ныхъ количествахъ).

СовсЬмъ обратное надо сказать о распределен^ по уезду 
культуры яровой пшеницы: невысеваемая совс^мъ въ 7—8
самыхъ сФ,верныхъ волостяхъ, возделываемая въ незначитель
ных^ сравнительно, размерахъ почти во всей северной полови
н е  уезда, яровая пшеница въ южной половине занимаетъ зна
чительный доли посевной площади, а на границе съ Донской 
Областью является уже преобладаюшимъ посевнымъ растешемъ, 
подъ которое отводя-гъ более */з части культурной площади. 
Ячмень следуетъ за пшеницей: посевы его совсёмъ почти отсут- 
ствуютъ въ северной части уезда и начинаются лишь въ воло
стяхъ, лежащихъ приблизительно на одной параллели со Львов
ской вол. Почти то-же можно сказать и о посевахъ льна, кото
рый, однако-же, сеется, хотя и въ незначительныхъ разме
рахъ, въ некоторыхъ волостяхъ и северной половины уезда. 
Просо более равномерно распределено по всему уезду, но все-же 
его высевается больше на севере, нежели на юге. Подсолнеч- 
никъ также возделывается повсюду въ уезде, предпочтительно 
однако-же въ средней части уезда, на правой стороне р. Хопра. 
Посевы гречи преобладаютъ въ северной части уезда и сокра
щаются при движенш на югъ. Иныя волости, въ отношенш 
распределешя культурной площади между растениями, отличают- 
сй некоторой оригинальностью, таковы: Алмазовская, по значи
тельности площади подъ рожью (62,5°/о); Романовская, въ кото
рой подсолнухомъ занято около половины всей посевной площа
ди; Сестренская и Турковская, преобладающимъ хлебомъ въ 
которыхъ является просо, и Тростянская, по значительности по- 
севовъ ячменя (19,7 °/о). Южная часть уезда отличается отъ с е 
верной, помимо сказаннаго уже, еще и болыпимъ числомъ ви- 
довъ возделыоаемыхъ растенш: въ южной число культивируе-
мыхъ на поляхъ видовъ растенш доходитъ до 10— 11, въ север
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ной-же высевается обыкновенно 6—7 разныхъ хлебовъ, а кое- 
где и меньше.

Разсмотреше вопроса о распределении культурной площади 
между растешями по районамъ убзда вполне подтвердить намъ 
все вышесказанное. Въ  следующей табличке представлено распре- 
делеше растет й въ % с/о по правую и левую сторону р. Хопра, 
а также въ северной и южной частяхъ каждаго изъ этихъ боль- 
шихъ районовъ *).
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Скверн, ч. правой стор. 
Хопра .................. 41,2 24,1 0,5 14,0 5,6 10,9 0,5 0,2

Ю ж п а я .......................... 36,1 15,8 15,0 12,8 14,7 3,9 0,5 0,6 0,6

Правая сторона Хопра . 40,3 20,6 7,7 13,4 9,6 7,2 0,5 0,3 0,4

Скверн, ч. лЬ10Й стор 
Х о а р а ...................... 41,7 25,3 9,6 15,6 2,6 4,28 0,2 0,02 0,7

Ю ж н ая .......................... 25,0 17,0 28,0 10,1 4,6 2,3 5,2 5,5 2,1

Л1шая сторона Хоира . 31,0 20,8 20,8 12,7 3,9 3,3 3,1 3,0 1,4

Юго-восточная часть Б. уезда отличается наибольшимъ посЪ- 
вомъ яровой пшеницы, ячменя и льна, характерными цля крепкихъ 
земель, и малыми посевами овса, проса, ржи и гречи. Юго-запад
ная часть уТзда отличается наибольшимъ носевомъ подсолнечни
ка и наименынимъ овса. Северо-западный уголъ уезда характе
ризуется наибольшимъ носевомъ ржи и гречи и большимъ про
са и овса; ячменя и яровой пшеницы почти нетъ. Северо-вос
точный уголъ уезда отличается наименьшимъ посевомъ подсол

*) Правая сторона Хонра разбита на с!верную и южную части лимей, совпадаю
щей приблизительно съ течешемъ р. Ще^бедпна, притока р. Карая; пограничник волости 
со стор'ни юга: Романовская, Мордовско-Кврайская и Шегелемкая. ЛЬгая сторона Хоп
ра разделена лиыей, совпадающей приблизительно съ аечемемь притока Хопра, р. Мели
ка; пограничны* съ южной стороны ьол'сти: Льв^всьая, Еовоиокроюкая и Грлзнушннская.
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нечника, льна и ячменя и наибплыпимъ овса и проса, при боль- 
шомъ посеве ржи и умеренном! пшеницы.

Различ1е климатическихъ особенностей названныхъ частей 
обширнаго Балашовскаго уезда въ значительной мере обуслов- 
ливаетъ распределеше по уезду культивируемыхъ растенщ, но 
более важную роль должно играть здЬсь различ!е въ качествахъ 
почвы: неодинаковость ея природныхъ свойствъ и свойствъ, при* 
данныхъ ей более или менЬе продолжительной культурой. Въ 
южной части у'Ьзда, носящей степной характеръ, населеше не 
такъ густо, какъ въ северной; заселеше ея произошло позднее, 
вследсше этого земли не такъ сильно выпаханы, есть еще мно
го новей, залежей; словомъ,— въ южной части у'Ьзда существу
ешь еще значительное количество, „свЬжихъ", „крЬпкихъ", „твер- 
дыхъ* земель, тогда какъ въ северной части земли сильнее вы
паханы, „мягки“ . Таше хлеба, какъ яровая пшеница, ленъ, яч
мень („твердые хлеба") любятъ свЬж1я земли: на почве сильно 
выпаханной урожаи ихъ ненадежны, На юге уезда еще достаточ
но свЬжихъ земель, поэтому-то тамъ и сосредоточены главнымъ 
образомъ посевы яровой пшеницы, льна и ячменя. Справелли- 
вость сказаннаго подтверждается тЬмъ обстоятельствомъ, что преж
де и въ северной части уезда культура яровой пшеницы, а от
части льна и ячменя, была обширнее, а съ другой стороны и 
въ южной части посевы этихъ хлебовъ годъ отъ году сокраща
ются, по мЬрЬ выпашки земли, и заменяются хлебами, распро
страненными теперь преимущественно на сЬверЬ уезда. Господ
ствующая почва въ Балаш, уЬздЬ— черноземъ; кроме чернозема, 
значительныя пространства въ уезде принадлежать почвамъ пес- 
чанаго характера, сосредоточеннымъ преимущественно по обоимъ 
берегамъ р. Хопра. Качества чернозема северной части и юж
ной— неоодинаковы: на юге (по Никольскому) онъ содержитъ въ 
составе больше глины и меньше песку, сравнительно съ черно- 
земомъ севера, который „серее". Черноземъ юга крепче, „тя
желее". почему и более пригоденъ для посевовъ яровой пшени
цы, льна и ячменя. Л е ж я  черноземно-пеечаныя почвы сосре
доточены главн. обр. въ северной и средней частяхъ уезда. Како
го рода вл1яше оказываетъ примесь песчаныхъ почвъ къ чер
нозему на распределеше культуръ,—-видно изъ нижеследующей 
таблички, въ которой все волости разбиты по качеству почвъ 
крестьянскихъ наделовъ на 2 группы: въ одну вошли волости 
съ громадньшъ преобладашемъ чернозема, въ другую— съ значи- 
тельнымъ процентомъ почвъ песчанаго характера (супесчанаго 
чернозема, песка и супеси). Соответственно для обЬихъ группъ 
волсстей показано распределеше посевной площади между ра- 
стешями въ % % .
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I  группа волостей 91,4°/о — 1,1°/о 0,7°/ о 0,7°/о 0,3°/о 0,6°/о 0,6°/о 4,6°/о —

1 1 * )-  - 42,5 °/о 3,3°/о 23,0°/о 0,8°/о 0,9°/о 4,6°/о 18,5°/о — 4,б°/о 1,В°/о
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Въ I  групп!; . . . 35,1 21,3 14,4 12,5 е. кt ,0 5,6 2,3 2,1 1,2

-  I I  -  . . . 38,5 17,7 13,1 14,8 10,5 3,7 0,3 1,0 0,4

Примись песчаныхъ почвъ къ чернозему благопр1ятствуетъ, 
следовательно, возделыванпо ржи, проса и особенно подсолнуха, 
значительно уменьшая посевы— овса, гречи, льна и ячменя. Въ 
Алмазовской волости песчаныхъ почвъ около 75% : подъ рожью 
тамъ до 6*2.5% посевной площади, подъ иодсолнухомъ— 10,5%. 
Въ  Сестренской волости песчаныхъ почвъ около 35,5%: подъ 
просомъ тамъ до 81,5% посевной площади. Въ Романовской вол. 
98,4% супесчанаго чернозема: подсолнухомъ засеяно тамъ 48,9% 
всей кр-ской культурной площади. Въ пользу полученнаго вы
вода относительно зависимости предпочтительнаго возделывашя 
того или другаго рода растенш отъ качества почвы говорятъ 
также и указашя кр-нъ. Такъ, въ д. Чиганаке Сестренской вол.— 
„овесъ и гречу бросили сеять, благодаря неурожаю: земля пес
чаная— выгораютъ“ . Въ  Скачихе: „въ яровомъ поле овса почти 
не сеютъ— не родится на песчаной почве".

Относительные размеры культуръ различныхъ растенш у 
кр-нъ Валашовскаго уезда подвергались и подвергаются значи- 
тельнымъ изменетямъ съ течетемъ времени. Изменетя эти про
исходить постоянно и касаются почти всехъ возделываемыхъ 
хлебовъ, Въ  д. датировке Репьевской вол.— „въ старину сеяли 
рожь и овесъ; ячмень сеяли около 25 летъ тому назадъ, тогда сеяли 
и пшеницу, отчасти полбу, чечевицу и репу для пищи, такъ

*) Во 11-ю группу, съ значигельнымъ количеством!, песчаныхъ почвъ, вошли сл'Ьдую- 
Щ1я 12 волостей: Росташевсая, Баклуишиская, Сестренская, Скачпхинская, Аркадакская, 
Разсказанская, Котоврасинская, Завьяловская, Болыпе-Карайская, Дурниквнская, Романов
ская и Алмазовская. Остальныя волости отнесены въ I  группу.
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какъ тогда земля была дешевле®. Въ  с. Аркадакб— „раньше, 
когда земля была дешевле и посева было больше, сеяли и пше
ницу, и ячмень, горохъ и лень,... теперь сЬютъ только4 хлеба: 
рожь, овесъ, просо и гречу44- Въ с. ОЬверкахъ— „до воли боль
ше овесъ сеяли (требовались подводы), тогда и ячмень сеяли, и 
полбу, чечевицу и лень; съ воли все прекратилось, по случаю 
дороговизны земли".

Попытаемся дать краткш очеркъ измЬнешй относительныхъ 
разм£ровъ культуръ воздЬлываемыхъ растеши (сословъ крестьянъ). 
Надо заметить, что показашя крестьянъ относительно изменен!й 
въ размерахъ воздЬлывашя различныхъ хл'Ьбовъ касаются срав- 
нешя въ этомъ отношенш двухъ, довольно отдаленныхъ другъ 
отъ друга, перюдовъ времени: 60 - хъ годовъ — съ
одной стороны и 80-хъ годовъ —съ другой. Посевы ржи вообще 
увеличились повсюду въ уЬздЬ 0 такомъ увеличенш говорить 
уже фактъ перехода кр-нъ къ трехпольной системе на надель
ной пашне съ постояннымъ озимымъ полемъ отъ другихъ системъ 
полеваго хозяйства, основанныхъ на преобладающемъ воздЬлы- 
ванш яровыхъ хлЬбовъ (смотр, систему полеводства). Показашя 
крестьянъ свидЬтельствуютъ объ увеличенш пос'Ьвовъ ржи въ не- 
которыхъ общинахъ Ивановской I ,  Крутцовской, Мещеряков- 
ской, Аркадакской, Благовещенской, Песчанской (въ сл. Песчанке 
прежде сеяли рожь только „на квасъ“ ), Санойловской волостей. 
Очень немного, сравнительно, такихъ общинъ, въ которыхъ по
севы ржи после 61 г. сократились Въ с. Катоврасе „посевы 
ржи небольпне —только для себя’1; стали меньше сЬять ржи тамъ, 
вследсше сильно распространяющейся культуры подсолнечника. 
Въ  д. КашировкЬ Репьевскон в. „въ старину больше рожь (и 
овесъ) сеяли-.

РазмЬры посездвъ овса въ среднемъ выводе для всего уЬзда 
мало изменились. Въ  нЬкоторыхъ общинахъ уменьшили посевы 
овса, вследств1е сокращешя извоза. Такъ, въ Алмазовомъ Яру 
„овесъ сеяли въ старое время на съемной земле: извоза больше 
было“ . Вь Оеверкахъ „до воли больше овса сеяли— требова
лись подводы".

Въ  иныхъ общинахъ сократили посевъ овса, разширивши 
культуру яр. пшеницы (д. Григорьевка Ивановок. I  вол ); въ 
другихъ, наоборотъ, увеличили воздел ы ваше овса на счетъ пше
ницы (Аркадакъ, д. Полухина Крутцовской в., Малый Меликъ 
Грязнухинской в., сл. Самойловка, д. Вигюкуровка Мало-Семе
новской вел. и друг ). Въ д. ХмЬлинке Красно Коленской вол. 
распространяется культура подсолнуха, вследс'гае недостатка въ 
семенахъ гречи и, отчасти, овса („перевелись семена отъ неуро- 
жаевъ“ ). Въ  некоторыхъ обшинахъ Сестренской, Скачихинской



и Ваклушинской волостей сократили или да#;е совсЬмъ бросили
возд^лываше овса и расширили культуру проса,— отчасти вел'Ьд- 
cTiiie неподходящей для овса почвы этихъ общинъ (песчанаяЛ 
отч. сти потому, что затраты на посЬвныя семена проса значи
тельно меньше.

ВоздЬлывате яровой пшеницы повсюду въ уезде сильно 
сокращается. Сокращеше это во многихъ общинахъ началось 
еще до 61 года, въ другихъ— ,.съ вол:и“ , въ третьихъ съ 
конца 60-хь и, наконецъ, въ немногихъ общинахъ начали умень
шать посевы пшеницы въ последнее время. Раньше приступи
ли къ уменьшение возделывашя яр. пшеницы общины северной 
части уезда: во многихъ изъ нихъ сначала на надЬльнои земле 
совсЬмъ прекратили ея культуру, а нотомъ и на арендной бро
сили или сильно сократили. Въ  южной части уезда такяге се
ютъ теперь пшеницу, главнымъ образомъ, на арендныхъ земляхъ 
и также сокращаюсь постепенно посевы ея или заменяюсьтвер 
дые сорта мягкими (кубанку— переродомъ и русской пшеницей). 
Такъ, въ сл. Песчанка прелсде почти все сеяли пше
ницу-кубанку; теперь-же кубанку сеюсь только на съемныхъзем
ляхъ, потому что на своей и русская плохо родится—пополамъ 
съ куколемъ и другими сорными травами: земля сильно
истощилась. Тоже самое заявляюсь кр-не сл. Каменки. 
Въ сл. Самойловке „прежде пшеницы-кубанки больше сеяли, а 
теперь сЬютъ русскую и переродъ*. Въ д. Александров^ Чер- 
навской вол. гирку „мало стали сеять— земля стара, а она по- 
новЬе любитъ". Причины повсемйстнаго сокращешя культуры 
яровой пшеницы— выпашка земли и B03BbinieBie ценъ на землю, 
шж/пявшее на уменьшеше аренды; а на арендной земле преиму
щественно высевалась и высевается яровая пшеница, такъ какъ 
надельная въ большинстве случаевъ сильно уже выпахалась, Въ 
выс. Солонцовке Сестренской вол. бросили сеять пшеницу „отъ 
засухи". Надо заметить, что въ некоторыхъ общинахъ Скачи- 
хинской, Трубетчинской и Ваклушинской вв. „пшеницу отро
дясь не сеяли“

Площадь посева подъ просомъ въ общемъ мало изменилась 
(увеличилась): въ некоторыхъ общинахъ культуру его расширяюсь, 
въ другихъ сокращаюсь. Увеличили посЬвы проса насчетъ овса 
и гречи (семена проса дешевле и почва более подходящая для 
него) въ некоторыхъ общинахъ Ваклушинской, Сестренской, Се
верской и Макаровской вол ; на ечетъ пшеницы и вообще твер- 
дыхъ хлебовъ—-въ общинахъ Аркадакскои, Крутцовской вв. Сок
ратили везделываше проса, вследс'ше расширешя посевовъ под
солнуха, въ некоторыхъ общинахъ Дурникинской и Марьинской 
вв. и вследсше „перерода семянъ отъ неурожае въ“ — въ Самой- 
ловской волости.
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Культура подсолнечника, сравнительно новая для большей 
части уезда, стремится почти повсеместно расшириться. Въ  
большинства крестьянскихъ хозяйсгвъ возделываше подсолну- 
ховъ начало прививаться только въ80-хъ годахъ; въ иныхъ об- 
щинахъ только что начали разводить ихъ (въ 86 г.); въ мень
шей части уезда посевы подеолнуховъ распространились въ 
70-хъ годахъ, а въ Романовской вод, ихъ начали сеять 
уже вскоре по выходе кр-нъ на волю. Причинами силь- 
наго разви'пя культуры подеолнуховъ крестьяне выставляютъ: 
недостатокъ въ посевныхъ семенахъ другихъ растеши (гречи— 
главнымъ образомъ, затемъ овса, пшеницы, проса, отчасти ржи 
и др.); малую затрату на посевныя семена самаго подсолнечни
ка, более постоянные и часто xopoiuie урожаи подеолнуховъ и 
довольно высокую рыночную цену ихъ, особенно въ прежнее 
время. Въ с. Разсказани „подсолнухи начали разводить потому, 
что пошло обеднеше: перевелись семена другихъ хлебовъ, а по
кусать— надо много денегъ; урожаи подеолнуховъ постояннее, 
хотя невыгода въ ихъ посевахъ есть большая отъ недостатка 
кормовъ*. Въ с. Дурникине „на счетъ пшеницы начали сеять 
подсолнухи: на нихъ есть урожаи и выручка есть, затрата-же на 
семена ничтожная, а пшеница семяиъ требуетъ много и часто 
ихъ не возвращаетъ". Въ д. Инясевой Дурникинской вол. „по
севы подеолнуховъ служатъ признакомъ совершающагоея. обедне- 
шя крестьянъ; ихъ разводятъ на счетъ пшеницы и проса“ . Въ  
с. Мал. Щербедине У сть-Щербединской вол. „въ большомъ 
количестве садятъ подсолнухи, такъ какъ имъ прежде былъ хо- 
рошш сбытъ и цФгш хороппя: прежде продавали 1р.. 1 р. 10 к. 
пудъ, а теперь по 40 к. пудъ; сортъ— грызовой*. Кр-не этого 
села утверждаютъ, что подсолнухи удабриваютъ почву и что 
хлебъ на ней родится очень хоронпй, въ особенности-же рожь, 
а также пшеница,— вследств!е того, что подсолнухи требуютъ 
лучшей обработки печвы. Стремлеше крестьянъ увеличивать по
севы подеолнуховъ сдерживается темъ обстоятельствомъ, что отъ 
него „корму нетъ“ , а отчасти запрещешемъ культуры подсол
нечника на арендныхъ земляхъ въ некоторыхъ местностяхъ уез
да изъ убеждешя въ ихъ истощающей почву способности,— 
убеждешя, которое не чуждо и некоторымъ кр-намъ, Въ  с- Ко
лычеве „подсолнухи только начали сеять съ настоящаго 
(86) года по недостаче гречишныхъ семянъ. Не привыкли се
ять ихъ: владельцы подъ нихъ не сдаютъ, а на своей— корму 
отъ нихъ не было бы“ , Въ  с. Перевесенкахъ „подсолнухи са
дятъ уже летъ 15; урожаи (другихъ хлебовъ) стали очень пло
хи; поэтому, считая подсолнухи вредными, хотели постановить 
приговоръ, чтобы прюстановить на некоторое время посевъ ихъ,



но приговоръ не состоялся*. Въд. Софьине (Перев^сенской вол.) 
подсолнухи на арендной земле не дозволяютъ сеять.

Площадь посева подъ гречей сокращается. Почти повсемест
но въ у М  крестьяне жалуются на уменьшеше урожаевъ гре
чи; недороды ея перевели во многихъ хозяйствахъ семяна, что 
побудило заменить посевы гречи возделыватемъ другихъ хле
бовъ— подсолнечника (преимущественно) и проса... Расширили 
культуру проса на счетъ гречи, какъ упоминали уже, въ некото
рыхъ общинахъ Баклупшнской, Сестренской, Макаровской во
лостей- Подсолнухъ-же заменилъ отчаети гречу въ очень многихъ 
общинахъ северной части уезда. Причиною неурожаевъ гречи 
крестьяне считаютъ главнымъ образомъ погоду и отчасти почву. 
Такъ въ д. Подрезинкахъ Андреевской волости „гречу засуха 
беретъ—плохо стала родиться". На засуху-же указываютъ въ 
некоторыхъ общинахъ Сестренской вол. Въ  д. Памятке Завья- 
ловской вол. „гречу перестали сеять: переродилась—морозы по
били". Въ  д Панырке Репьевской вол. „урожаи хуже стали, 
особенно гречи, такъ что семяна ее перевелись: погода для нея 
неподходящая была года три подрядъ“ . Изъ-за неподходящей 
почвы бросили сеять гречу въ 84 году въ д. Чигонаке Сестрен
ской вол.: „земля песчаная—выгораетъ“ .

Посевы льна, ячменя и гороха уменьшаются. Ленъ совсемъ бро
сили сеять во многихъ общинахъ северной части уезда около поло
вин ы 70-хъ годовъ, вследсчтае плохихъ урожаевъ отъ выпашки земли. 
На юге также сокращаютъ посевы льна. Въ  очень немногихъ лишь об- 
шинахъ культуру льна расширили, таковы: д. Александрова Ме- 
щ«ряконской вол. (на счетъ гороха), с. Березовка Мало-Семе
новской волости и д. Козловка Грязнухинской в. Семена яч
меня повсюду переводятся. Въ с. Романовне, напримеръ, „яч 
мень летъ 15— 20 тому назадъ бросили: любитъ крепкую землю— 
оборотъ“ . Гороха прежде больше сеяли: „земля была дешевле и 
урожаи лучше".

Резюмируемъ все сказанное объ измененш культурной пло
щади: увеличиваются размеры возделыватя ржи, подсолнуха 
и, отчасти, проса; уменьшаются посевы яровой пшеницы, гречи, 
ячменя, льна и гороха. Возделывате овса мало изменяется по 
размерачъ. Главный характеръ измененш культуръ сводится къ 
замене твердыхъ хлебовъ мягкими; причина этого—выпашка 
земли. Особыя причины вл!яштъ нарасширеше посевовъ подсол
нечника и на сокращеше гречихи.

Данныя Центр. Статист. Комитета позволяютъ судить о пе- 
ременахъ въ распределенш культуръ, случившихся въ пятил-Ьт- 
нш промежутокъ съ 1881 года по 1886 г., такъ какъ въ 1886 г. 
было произведено вторичное обследоваше культуръ. Хотя све-
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дЬтя этого обслЬдоватя и не опубликованы (по недостаточной досто
верности), но въ издашяхъ Комитета—урожай такого-то года— при 
определенш валоваго сбора хлебовъ приняты въпослед1Йе годы но- 
выя данныя по распределение культуръ; такъ что есть возможность 
косвеннымъ путемъ получить и цифры размеровъ возделывашя раз
личи ыхъ хлебовъ въ 1886 г.; это и сделано для всей Саратовской губ. 
въ следующей таблице (сравнительно съ 1881 г.). Въ таблице 
приведены % %  площадей, занятыхъ различными растешями, при- 
чемъза 100 принято суммарная площадьтолькоукззапныхърастешй-
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Въ Балашовскомъ уезде по этимъ даннымъ произошли сле- 
дуюшдя изменешя въ распределенш посевной площади между 
растешями за последнее время: увеличеше площади подъ рожью, 
что согласно съ показашями крестьянъ; уменьшеше пос'Ьвовъ ов
са и расширеше культуры яровой пшеницы, что расходится съ 
утверждешемъ крестьянъ. Впрочемъ эти факты могутъ уживаться 
B M ic rb : въ 80 годахъ сравнительно съ 60-ми площадь яровой 
пшеницы сократилась, а къ 1886 году стала возрастать, благо
даря лучшимъ урожаямъ пшеницы съ 1^82 г., а также крайне 
низкимъ ценамъ овса, установившимся въ половине 80 годовъ.

Возд'Ълываше проса въ 1886 г- было нисколько значитель
нее, чемъ въ 1881 году. Культура гречи сильно упала Относи
тельно второстепенныхъ хлебовъ измёненшр’Ъзкихъне произошло.

Пахатными оруд1ями для крестьянъ Балашовскаго уезда слу- 
жатъ плуги и сохи (кое-где немчопе пашутъ косулями; наприм^ръ, въ 
с. Дурникине). Изъ 45,256 всЬхъ пахатн. орудш— плуговъ 1 ] ,088, 
т. е. около 25% . Повсеместно въ уездгЬ употребляются мало- 
россшсюе плуги преимущественно 4—6 лошадные, рЬя;е 8 ло
шади ые или более легюе съ узкимъ лемехомъ, такъ называе
мые „pyccKie" плуги на 2—3 лошади; при воловой запряжке 
употребляютъ обыкновенно 4 - 5  паръ воловъ, реже 2 — 3 пары 
на плугъ съ узкимъ лемехомъ (русски). Впрочемъ, нередко въ 
въ одинъ и тотъ же плугъ впрягаютъ различное количество жи- 
вотнычъ, въ зависимости отъ трудности работы: при паханш 
„мягкихъ“ земель впрягаютъ, напримеръ, 3 —4 лошади или 3 
пары воловъ; при вспашке „крепкихъ“ з е м е л ь — 6—8 лошадей 
или 4— 5 паръ воловъ.

Частныя хозяйства, кроме хохлацкихъ плуговъ, ямеютъ въ 
оригинале или коши Тульскаго товарищества американсые трехъ- 
лемешные Эккерта ’), на 3-^4 пары воловъ и 5 - 6  лошадей, 
при глубине пахашя отъ 3 до 4 вершковъ. Въ  Марьинской во
лости 2) пахота производится плугами Оакка („самоходы 4) , ко
торыми пашутъ до 4 вершк. глубины при запряжке 4 лопь 
или 6 воловъ.

Какъ рабочая сила, волы держатся у крестьянъ преиму
щественно въ волостяхъ съ малорусскимъ населешемъ. Во вла- 
делыескихъ хозяйствахъ, где есть крепия земли для пахоты и 
обильныя пастбища, волы распространяются. Въ крестьянскихъ 
хозяйствахъ такихъ условШ не существуетъ и численность во
ловъ не увеличивается. Какъ на единичные факты замены

*) Вь  nM-bnin кя. 1. Л. Голицына, СЬверской вол. и вь им. кн. Прозоровскаго-Годицы- 
на въ Зубрпловской волости. (Плугъ марка О).

2) Въ им. поч. мир. судьи, Б. С. Веселовскаго
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лошадей волами, указываютъ уч. Маторинъ изъ Болыпе-Ка- 
раиской в. и кр. АнтиповъизъСамойловской волости, причемъ ыо- 
тивомъ увеличешя числа воловъ выставляется то обстоятель
ство, что „последше довольствуются худшимъ кормомъ — ржаной 
соломой“ . К . Н. Антиповъ пишетъ изъ Самойловской волости: 
„волы заводятся только у более состоятельныхъ; работа на во- 
лахъ считается выгоднейшею".

Распределен1е плуговъ по волостямъ Балашовскаго уезда 
весьма неравномерно.

Ha3BaHie волостей.
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1) Зубриовская.................. 10,47 — 20) Усть-Щербедпнская . • . 25,75 19,0

РЬпьевская...................... 1,2 — Шепедевская . . .  . . . 4,49 —

Северская ...................... 3,6 — Бобылевская . . . . . 32,67 22 0

Макаровская.................. 3.53 — Мордовско Карайская . . 46,29 И,7

5) Сестренская . . . . . . 1,32 — Завьяловская.................. 55,7 26,6

Перевеса н екая ............... ?,78 — 25) Ивановская I .................... 22,21 26,0

Красно-КолЬпская . . . 5,2 — Росташевская.................. 18,2 3,6

Ко.шчевская.................. 1,81 1,1 Катоврасинская............... 79,1 ?

Скачнхниская . . . . . 0,44 ? Падовская . ................... 57,56 18,4

10) Марьинская . . . . . . 1,63 2,2 Романовская.................. 20,9 20,0

Боцмановская................... 0,89 — 30) Львовская...................• 87,15 34,5

Баклушпнская.................. 0,2 — Дурнпкинская............... 17,05 30,3

Андреевская.................. 13,56 0,7 32) Больше-Карайская . . . 12,24 21,9

Трубетчингкая ............... 1,01 V РЬп и ш кая .................................. 19,4 14,8

15) Турковская ............................ 0,15 — Пинеровская.................. 9,23 ?

Мещеряковская............... 15,23 5,6 85) Алмазовская . . . .  • . 1,92 -

Крутцовская ............................

00t—C
J 24,7 Ново-Покровская . . . . 96,39 36

Аркадакгкая.................. 11,57 — Грязнухинская ....................... 45,5 25,2

Чернавская ............................ 1,73 7,0 Разсказанская ....................... 32,83 29,7



—  25 -

Назваше волостей.
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Каэачиинская . ............... 25,0 21,3 45) Самойловская................... 85,5 24,1

40) Тростяиская.................. 45,-8 3,8 Михайловская................ 42,55 26,2

Мало-Семеновская. . . . 71,5 30,8 Красавская...................... 84,98 3 7,1

Ивановская II. . . . .  . 46,82 ' 26,8 48) Еловатская....................... 99/}8 36,2

Песчаиская....................... 61,11 27,8

Благовещенская............... 26,4 £0,5 Средняя по у Ь зд у ............... 25,05 14,4

Процентъ плуговъ къ общему числу пахатныхъ орудШ ко
леблется по волостямъ уезда отъ 0,15 (Турковская) до 99,68 
(Еловатская). Въ  распределены своемъ плуги следуютъ за посе
вами яровой пшеницы; следовательно, все, что было сказано о 
географическомъ распределены культуры этой последней, можно 
сказать и о распределены плуговъ, т. е., по мере движешя на 
югъ (волости въ таблице расположены съ севера на югъ), %  
плуговъ къ общему числу пахатныхъ орудш увеличивается. Вы- 
водъ этотъ сделанъ, такъ сказать, огульно; въ деталяхъ встре
чаются исключешя; татя исключешя имеютъ место, между про- 
чимъ, для Алмазовской, Цинеровской, отчасти и для Болыпе-Карай- 
ской волостей, содержащихъ малый, сравнительно, процентъ плу
говъ и лежащихъ, въ то-же время, на одной приблизительно па
раллели съ такими волостями, какъ Ново-1Токровская и Грязну- 
хинская, %  илуговъ въ которыхъ очень высокъ (96,о9% и 
45,5%) Отклонешя эти можно объяснить качествомъ почвы ука- 
занныхъ волостей: въ Алмазовской (плуговъ 1,92%), наприм., 
около 75% почвъ песчанаго характера, въ Больше-Карайской 
волости около 20% такихъ почвъ; въ Пинеровской также есть 
песчаныя почвы Песчаныя почвы— легая — более сносно могутъ 
быть обработаны и сохою. Соответств1е между процентами плу
говъ и пшеничныхъ посевовъ также кое-где нарушается; напри- 
меръ, въ Тростянской вол. плуговъ 45,58%, пшеницей-же заня
то лишь 8,8°/о посевной площади; но въ названной волости за 
то много сеютъ ячменя (19,7°/о) и льва (9 ,8 % )-хлебовъ, тре- 
бующихъ также, какъ и яр. пшеница, крепкихъ почвъ и плуж
ной пахоты. Яровая пшеница взята для сопоставлешя съ рас- 
предЬлешемъ плуговъ, какъ наиболее распространенный хлебъ,



характерный для крепкихъ почвъ; а степенью „крепости* почвъ, 
зависитъ-ли она отъ естественнаго состава или отъ большей или 
меньшей давности обработки, надо объяснить и распределение 
плуговъ по уезду.

Сохи преобладают въ северной и западной частяхъ уезда, 
где земли более выпаханы и по составу более легки; на юге 
господствуютъ плуги: тамъ достаточно еще новыхъ и недавно- 
распаханныхъ земель, да и по составу земли юга более тяжелы, 
содержать больше глины.

Богатство крестьянской семьи пахатными орущями находится 
въ полномъ соответствш съ количествомъ имеющагося рабочаго 
скота, съ размерами надела и посева.
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На 10 хезяйствъ екольно. Кокой °/о со
ставляют ь 

плуги среди 
пахатныхь 

орудий.
Десятинъ по

сева.
Рабочаго ско
та (воловь и 
лош.вмЬст'Ь).

Пахатныхь
орудШ.

ВезнадЬльные.............................. 25,5 8,6 4,2 26,2

Шад'Ьк 1ще отъ 2,5 до 5 дес. . 50,5 13,1 8,3 19,3

до 2,5 дес......................... 59,6 18,5 11,2 22,3

огв 5 до 10 дес.............. 80 21,2 12,1 19

„ Ю „ 20 „ . . . . 138,5 38,2 17,7 30,5

болЪе 20 „ . . . . 253,3 73,1 21,5 49,3

Вь среднемь . . • . . . 85,3 23,6 11 9 25

Возрасташе %  плуговъ среди пахатныхъ орудш параллель
но съ увеличешемъ головъ рабочаго скота и размеровъ посева 
наблюдается только въ высшихъ по аемлевладенно группахъ се
мей; въ низшихъ-асе правидьнаго соответств1я между этими ве
личинами не замечается. Въ  среднемъ выводе на каждое пахат- 
ное орудде приходится около 7 дес. посева. Безнадедьные од- 
нимъ пахатнымъ оруд1емъ обрабатывают около б1/* дес., а вла- 
деюице 20-ю и болёе десятинами имеютъ на одно пахатное ору- 
д1е более, чемъ вдвое,—-11,8 дес. посевной площади; т. е, мно
гоземельные дворы лучше используютъ opyjiia обработки, имъ 
они обходятся дешевле— скорее окупаются. Изъ различныхъ раз
рядовъ крестьянъ наиболее бедны пахатными орущями пересе
ленцы, наиболее богаты— полные собственники.
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На 10 дворовъ в/о плуговъ об-
приходится па- общему числу
хатн оруд1й. пахат. оиуд)й.

Переселенцы . . .  7,о 17,*
Дарственные. . . 11,з 27. з
Госуд. б. пом'Ьщич. 11,5 24,7
Удельные . . . .  1 1 , 5  36,0
Государственные . 1 1 . 9 29,7
Собств. б. пом'Ьщич. 1 2  2 1 6 , 7
Полные собственн. 16,i 30,0

Плуговъ больше веего у собствен., б. удельныхъ; мало 
ихъ у собственниковъ изъ пом’Ьщичьихъ и у переселенцевъ.

Почти повсюду въ уезде, где существуетъ плужная обра
ботка земли, плуги заведены „изстари*; въ иныхъ общинахъ 
сошной пахоты „и не заполнять“ (с. Ново-Покровское). Въ  не-
многихъ. сравнительно, общинахъ плуги появились не особенно
давно. Такъ. въ д. Александровне Мешеряковской в. стали за
водить плуги Л'Ьтъ 10 т. назадъ. Въ Туркахъ плугами начали 
пахать съ 70-го года, после размежевки. Въ  д. Памятке Завья- 
ловской вол. „плуги завели съволи, а раньше пахали сохами". 
По словамъ кр-нъ, у многихъ изъ нихъ количество плуговъ 
уменьшается и замечается переходъ къ сошной обработка. Объ 
этомъ заявляютъ домохозяева некоторыхъ общинъ сл'Ьдующихъ 
волостей: Ивановской I  (д. Дубовая). Мещерякове кой, Аркадак- 
ской, Крутцовской, Росташевской, Казачкинской, Львовской (д. 
Каменка), Репь^вской, Дурникинской, Репинской, Грязнухин- 
ской, Красавской, Еловатской, Песчанской и Мало-Семеновской. 
Причина сокращетя количества плуговъ кроется въ уменыпенш 
рабочаго скота и въ постепенной выпашке земли. Въ  с. Аркадаке 
„до воли, когда скота было больше, —пахали плугами". Въ  д. Алек
сандровне „раньше пахали больше плугами: были крепия зем
ли и скотины было больше. Года 4 после воли еще водилась 
скотина, а потомъ земли стали дорожать и хозяйство— падать... 
Теперь пашутъ сохами". Въ д. Осиновке Росташевской вол. 
„обработка сошная началась около 8 летъ т. наз. -обезеилели; 
прежде пахали плугами— больше складомъ". Въ  д. Анно-Успен- 
ской Казачкинской вол. „раньшевей пахали плугами, а теперь 
больше сохами, потому что земли стали мягйя". Въ  дд. Оль- 
шанке и Никольской (Репьевской вол.) „прежде больше 
плугами пахали: лошадей теперь мало, а заведи — кормить не- 
чемъ". „Прежде у каждаго былъ свой плугъ: скотины было по
больше, да ей и повольней было" (с. Полоцкое Красавской вол.). 
„Скотины больше было: въ каждомъ доме былъ свой плугъ" 
(Еловатка). „Мнопе стали пахать сохами,— и хлебъ сгалъ засо
ряться" (сл. Каменка) „Прежде хотя и пахали плугами, но за зем
лей ходили хулю" (Мещеряковка) и т. д., и т. д.Вьоченьнемногихъ



общинахъ крестьяне заявляютъ объ обратной замене— сохъ плу
гами. Такъ въ д. Красавскихъ-Дворикахъ Макаровской вол.—  
„плуги изстари ведутся; теперь побольше ихъ“ . Какъ сказано 
выше, въ д. Александров^ начали, л'Ьтъ 10 т. н., заводить плу
ги. Распространяются плуги и въ д. Григорьев^ Ивановской 
I  вол. Въ  с. ДурникинЬ, „некоторые домохозяева заводятъ плу
ги, друпе ихъ бросаютъ". Мнешя кр-нъ о преимуществахъ то
го или другаго рода обработки почвы говорятъ, однако-же, боль
шею частью въ пользу плужной вспашки, Въ  с, СерпевкЬ Ка- 
зачкинской вол., по словамъ кр-нъ, „сошная вспашка непригод
на, "потому что земли очень кргЬпк!я, особенно съемныя". Въ  
Мал. МеликЬ Грязнухинской в. „сохъ мало-земля пыреистая*. 
Въ с. Ольшанке „землю сохой не упашешь - очень крепкая®. 
Въ д. Преображенке, Благовещенской вол. „пашутъ плугами — 
соха не беретъ*. Въ  д. Ладе, Ново-Покр. вол. „пытались па
хать сохами, но пыреемъ земля поростаетъ". Въ  д. Муромке 
той-же волости пашутъ плугами изстари, такъ какъ „были 
прежде ковылы, пахать сохой было нельзя44. Кр-не д. Григорь
ева  Ивановской I  вол. заявляютъ, что „отъ плужной вспаш
ки земли стали крепче (?): какъ пластъ перевалится — пырей въ 
немъ и остается". „Хлеба вообще заростаютъ сорными трава
ми, потому что MHorie стали пахать сохами" (сл. Каменка Пес. 
вол.) Крестьяне с. Ключей Сестренок, вол. признаютъ преиму
щества плужной обработки, но завести плуговъ не могутъ по не
достатку въ рабочемъ скотё. Лишь немноие кр-не не различа
т ь  сошную обработку отъ плужной. Такъ, въ д Кашировке 
Репьевской вол. кр-не «пытались пахать плугами, но выходить 
все то-же; одинъ годъ пахали плугомъ, да скотина хуже ещеза- 
биваегь». Кр-не дд. Ольшанки и Никольской говорятъ, что „на 
яровомъ пол! отъ плужной пахоты земля поростаетъ пыреемъ". 
По словамъ макаровскихъ крестьянъ, «плуги и не изъ чего заво
дить". У кр-нъ с. Лопатина Репьевской вол. „иногда и сошная 
вспашка лучше робитъ*. Недостатокъ въ рабочемъ скоте для ра
боты плугомъ мнопе крестьяне обходятъ тгЬмъ, что „складывают
ся въ плугъ" скотомъ, пашутъ „складкой", „супрягой". Способъ 
пахатя супрягой довольно распространенъ въ Валаш. у.: въ
иныхъ общинахъ большая часть домохозяевъ пашетъ супрягой. 
Всехъ дворовъ, обрабатывающихъ землю супрягой, 2597 или око
ло 7 % . Въ  нёкоторыхъ общинахъ кр-не свою землю обрабаты
ваюсь сохами, но держатъ въ то же время и плуги для работы 
по найму на поляхъ частныхъ владельцевъ (с. Михайловка Кра- 
сно-Колен. вол>, д. Дмитр1евка Перевесин. в., с Стар. Грив
ки и д. Красавсие Дворики Макаровской вол., д. ОленевкаСе
вере». в. и друия).
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Изъ 87922 наличных* хозяйствъ Балашовскаго у-Ьзда лише
ны пахатныкъ орудш 9918 хоз. или 26,2%. Число хозяйствъ 
безъ пахатныхъ орудШ на 7? больше числа дворовъ, неимею- 
щихъ рабочаго скота (8650), и немного больше суммы хозяйствъ, 
непашущихъ совсемъ и пашущихъ чужимъ скотомъ (9596). По 
отдельнымъ группамъ семей число хозяйствъ, неимеющихъ па
хатныхъ орудш, находится въ прямомъ отношении къ числу дво
ровъ, лишенныхъ рабочаго скота и неимеющихъ посЬваи, въоб- 
ратномъ отношенш къ размеру посева.

°/0 хозяйствъ 
безъ аахатн. 

орудш.

°/0 хозяйствъ 
безърабочаго 

скота.

°/0 хозяйствъ 

безь пос'Ьва.

На 10 д в о 

р о в ъ  IMC'1-.ЯНО 

десятпнъ.

БезнадЪльные.............................. 69,3 65,8 62,4 2R,5
Влад’1нощ1е отъ 2 5 до 5 дес. . . 37,3 35,4 9,7 50,5

до 2,5 , . . 30,4 26,2 8,2 59.6
„ отъ 5 до 10 , 19,1 15,4 4,8 80,0

- 10 ,  20 „ . . 8,3 4,8 2,1 138,5
„  „ болйе 90 „ . . 5,8 2,3 1 ,2 253,3

Въ среднемъ................... 26,1 22,8 10,8 85,3

Ц1;на плуга: 8— 10 — 15 руб.; въ с. Терновке Михайловской 
вол. плугъ безъ передка прюбретается за 4 р., а передки при
делываются самими крестьянами- Въ  среднемъ можно принять 
стоимость плуга въ 10 руб., сохи въ 5 руб. При такой оценке 
все пахатныя орудш даютъ сумму въ 281720 руб.

Бороновате производится преимущественно деревянными, 
съ железными зубьями, боронами.

Орудш летняго транспорта (телегъ) зарегистрировано у кре
стьянъ въ 86 г.— 72299. На среднш дворъ приходится около 2 
телегъ (1,94). Количество телегъ, приходящееся на 1 дворъ, 
находится въ прямомъ отношенш къ числу рабочаго скота и къ 
размеру посева.

На 10 дво

ровъ тел'Ьгь.

На 10 дво

ровъ посква

На Ю  дво
ровъ рабо
чаго скота.

На 1 телегу 
сколько деся
ти нъ иос'Ьва.

Безнад'Ьльные.............................. 7,5 2\5 8,6 3,4
ВладЬюшДе отъ 2,5 до о д. . . . 11,7 50,5 13,1 4,3

До 2,5 д.................. 16 69,6 18,5 3,8
, отъ 5—10 д............. 18,3 80,0 21,2 4,4

„ Ю -20 д. • . • 30,3 138,5 38,2 4,6
„ бол'Ье 20 д. . . . 49,3 253,8 73,1 5,1

Въ среднемъ................... 19,4 85,3 23,6 4,4



Въ  среднемъ выводе на 1 телегу приходится 4,4дес. посе
ва. Многоземельные скорее окупаютъ оруд!я транспорта, такъ 
какъ у нихъ на 1 телеку приходится больше посева, нежели у 
малоземельныхъ. Разряды кр-нъ, по количеству транспортныхъ 
орудШ, приходящихся на одинъ дворъ, располагаются въ следу- 
ющемъ восходящемъ порядке: переселенцы, имеюн^е на 10 дво
ровъ 12,4 телеги, собственники, б. помещичьи --17,5 тел., дар
ственные— 17,7 тел., государственные, б. помещичьи (19 т.),го
сударственные (20. 4). полные собственники (21,6) и удельные 
— 24,7 телеги на 10 дворовъ.

Среди кр-нъ Балаш. у. начинаютъ появляться земледельче- 
ш я  машины: переписью 86 г. зарегистрировано по всемъ кре- 
стьянскимъ хозяйствамъ—-197 молотилокъ, 57 веялокъ, 1 косил
ка.

Машинная молотьба стала вводиться у крестьянъ только въ 
80-годахъ. Молотилки исключительно конныя, съ приводами на 
4— 6—8 лошадей; пршбретаются оне главнымъ образомъ въ г. 
Балашове, где занимаются ихъ приготовлетемъ; у некоторыхъ 
кр— нъ есть и сапожковсшя молотилки. Цена ихъ колеблется 
отъ 100 (4-хъ конныя) до 800 р. (8-ми конныя) и равнавъсред- 
немъ 280 руб Кр-не с. Грязнухи покупаютъ 8-ми конныя моло
тилки въ г Балашове (местнаго издел1я) за 800 р. безъ соломо
тряса. При оценке молотилки въ 280 руб , все оне даютъ стои
мость въ 5516 руб. У большинства домохозяевъ, имеющихъ мо
лотилки, оне служатъ, помимо собственная употреблешя, для 
промышленной цели, для отдачи на проката другимъ. Обыкно
венно владелецъ молотилки посылаетъ съ нею къ нанимателю ма
шины одного человека— „машиниста" или „подавальщика", ло- 
шади-же и рабоч1е поставляются нанимателемъ; релсе владелецъ 
молотилки лаетъ съ нею и рабочш скотъдля молотьбы, взимая 
въ такомъ случае высшую, конечно, плату. При отдаче одной 
молотилки, безъ раб. скота, берется плата въ 10— 12— 15 коп. 
съ копны (въ среднемъ около 11 коп.); за молотилку со скотомъ 
при ней взимается около 20 коп. съ коины; за молотилку со 
скотомъ и рабочими около 40 коп. Въ с. Болын. Мелике Гряз- 
нухинской вол- вымолачиваютъ 8-ми конной машиной до 50 ко- 
ненъ въ день. Молотилки пршбретаются, конечно, зажиточными 
крестьянами. Это видно хотя-бы изъ того, что наибольшее число 
ихъ (сравнительно съ количествомъ всехъ хозяйствъ) имеется 
въ высшей но землевладение группе. Въ группе хозяйствъ, вла- 
деющихъ наделомъ въ размере более 20 десятинъ пашни, на 
1000 семей приходится 27,4 молотилки; въ остальныхъгруппахъ 
на 1000 хоз. приходится: у владеющихъ отъ 10 до 20 д, надел, 
пашни—8,7 молот., у влад. отъ 5 до 10 д.—2,9 мол, у владе
ющихъ 2,5 — 5 д.— 2,8 мол. и у владеют,, наделомъ менее 2,5 
дес.— 3,5 мол.; у безнадельныхъ нетъ молотилокъ.
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HpieMH обработки почвы довольно разнообразны въ различ- 
ныхъ местностяхъ уезда и въ различныхъ хозяйствахъ кресть
янъ одной и той-же местности, одной волости, даже общины. 
Разнообраз1е это обусловливается: родомъ употребляемаго для об
работки почвы оруд1я (плуга или сохи), количествомъ вспашекъ 
и бороновокъ, способомъ задЬлки посЬвныхъ семянъи, наконецъ, 
временемъ работы (весенняя и осенняя вспашка подъ яровые). 
Различают ъ также обработку цЪлинъ, залежей, оборотовъ, вооб
ще земель кр'Ьпкихъ отъ обработки выпаханныхъ—мягкихъ. Пер- 
выя вспахиваются, по возможности, плугомъ, съ запряжкой въ8 
лошадей или 4— 5 паръ воловъ; боронуютси во много следовъ— 
отъ 9 до 50. Въ  с. Ново-Покровскомъ, наприм.,«боронуютъ 2— 
3 раза по 6 — 15 боронъ разомъ; на мягкой земле боронуютъ 2 
раза, а по залежи обязательно 3, а иной разъ и 4 раза по 10— 
15 боронъ разомъ». М я ш я  земли чаще обрабатывают сохой 
или, если плугомъ, то съ более легкой запряжкой- въ 8 - 4 — 6 
лошадей иди 3 —- 4 пары воловъ; боронуютъ ихъ менее тща
тельно.

Начнемъ съ обработки парового поля подъ посйвъ ржи. Наи
более простой снособъ состоитъ въ томъ, что полю даютъ одну 
только вспашку— взметъ, безъ допосЬвнойбороновки. Болбе слож
ные npieMbi обработки пара: взметъ съ бороновашемъ, двойная 
вспашка съ 1 или 2 бороновками и, някОнецъ, очень р1здко прак
тикующаяся, тройная вспашка. При взмете плугомъ, семена за- 
дЬлываютъ обыкновенно боронами; при подъеме пара сохой, заде- 
лываютъ также сохою съ бороной или безъ оной. Двоятъ въ 
большинства случаевъ сохою; перепашка плугомъ— явлеше, 
сравнительно, редкое Почти нигде въ уездЬ не употребляет
ся заделка семянъ плугомъ. Однократная плужная вспашка 
пароваго поля и заделка семянъ боронами— пр1емъ, свойствен
ный громадному большинству кр-скихъ хозяйствъ южной части 
уезда— плужнаго района, где двоеше пара применяется срав
нительно редко. Одна предварительная вспашка пара сохой съ 
бороновашемъ до посева практикуется во многихъ хозяйствахъ 
северной части уезда; тамъ-лсе наиболее распространено и двое
ше пара. Вообще можно сказать, что двоятъ преимущественно 
после взмета сохой; после плуга мнопе домохозяева счита- 
ютъ двоеше излишнимъ. Строгаго разделешя уезда на районы 
по тщательности обработки пара сделать нельзя; повсеместно мож
но встретить все роды пр1емовъ такой обработки, и вышеуказан
ное разделеше сделано лишь на основанш преобладающихъ спо- 
собовъ обработки пара въ той или другой местности уезда. 
Трудно определить такл е̂ степень применешя двоешя въ хозяй
ствахъ уезда; можно только сказать, что вторичная вспашка па
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ра довольно сильно распространена въ уЬздЬ и применяется въ 
большинства крестьянскихъ хозяйствъ северной половины его 
и въ меньшинств^—южной. Многихъ домохозяевъ заставляетъ 
отказываться отъ двоешя недостатокъ работниковъ въ семье, по
чему въ иныхъ общинахъ и двоятъ только многосемейные домо
хозяева, могушде управиться во время и съ другими работами 
(Скачихинская, Дурникинская вв.). В ъ  некоторыхъ общинахъ 
Дурникинской и Алмазовской волостей крестьяне считаютъ из- 
лишнимъ двоить, вследств1е рыхлой, песчаной, или вообще— 
сильно выпаханной, мягкой почвы этихъ общинъ. Иные домохо
зяева не двоятъ по недостатку времени на эту работу. Такъ, въ 
одной общине Мещеряковской волости кр-не не успеваютъ дво
ить, потому что работаютъ исполу у барина. Въ  Разсказанскон 
волости мнопе не двоятъ, такъ какъ „ далеко ездить на заго
ны". Во многихъ хозяйствахъ Мордовско-Карайской в. двоятъ 
только въ мочливые годы, когда земля сильно заростаетъ тра
вой. Въ  некоторыхъ общинахъ начали двоить только въ послед
нее время (Сестренская вол.).

Троеше пара чрезвычайно мало распространено, Только въ 
немногихъ хозяйствахъ Турковской и Зубриловской вв. „хоро- 
inie домохозяева" не только двоятъ, но и троятъ паръ, такъ 
что поле получаетъ 4 вспашке, если считать и посевную. Въ 
Туркахъ некоторые начали троить летъ 5 тому назадъ (т. е. 
съ 1881 г.), такъ какъ „земля сильно заростаетъ траЕой, пото
му что нетъ толоки: скотины негде прогнать".

Взметъ пара происходить обыкновенно въ первой половине 
поня. Въ  некоторыхъ местностяхъ начинаютъ пахать въ 
20-хъ числахъмая. Почти повсеместно въ уездЬ подъемъпара закан
чивается къ Петрову дню (29 шня) и только кое-где затягивается 
до 1-хъ чиселъ шля. Крестьяне взметываютъ паръ позже, нежели 
частные владельцы, на 1— 2—3 недели, смотря по местности.

У землевладельцевъ взметъ пара производится раннш съ 
половины мая, позднш съ шня, а у крестьянъ съ конца мая и 
съ половины шня. Въ  большинстве волостей крестьяне пашутъ паръ 
съ 1 шня. Для одной и той-же местности, но въ зависимости 
отъ рано или поздно наступившей весны, время пахоты пара 
настаетъ на 1— 2 недели раньше или позлее. К . И. Антиповъ 
пишетъ изъ Самойловской волости: „взметъ пара начинается 
неодновременно каждый годъ, т. к. начало его зависитъ отъ 
времени уборки луговъ. Въ  1890 году пары, благодаря необык
новеннораннему созреьанш травы, начинали пахать съ 4-го шня, 
тогда какъ въ прежше годы начинали пахоту во 2-й половине шня. 
Это потому, что тогда и уборка луговъ отдалялась; не убравши 
же луга нельзя приступить къ взметке пара, п. ч. негде пасти 
домашше табуны коровъ и овецъ".
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Паровой взметъ производится плугами, хохлацкими тяжелыми 
(воловыми) и более легкими русскими (конными), на глубину отъ 3 
до 6 вершковъ (въ среднемъ 4 вер.). Землевладельцы уиотребляютъ 
и 3-хъ-лемешные и 2-хъ-лемешные плуги. Въ северной части уезда 
крестьяне нашутъ парь сохами (на I 1/*— 4 вергака, въ среднемъ 2 */* 
вер.), а землевладельцы частью плугами (своими и наемными), а частью 
крестьянскими сохами. Боронуютъ взмегь недели черезъ 2, когда онъ 
немного „погоритъ“ , а нодпаханныя травы подсохнутъ. Такъ какъ вся
кое рыхлеше почвы, но возможности, происходить вскорЪ после вы- 
навшихъ значительныхъ дождей, когда земля делается мягче, а „ра- 
зопревиие” комья разсыпчатее, то сообразно съ этимъ и бороньба взме
та производится раньше пли позже двухнедельная обычнаго срока. 
Въ тЪхъ случаяхъ, когда бороньба заменяетъ двойку, она производит
ся недели черезъ 3— 4 после взмета и даже более, незадолго до по
сева (въ южныхъ волостяхъ). Срокъ между взметомъ и бороновкой сок
ращается, если вынадутъ дожди и удлиняется при сухой погоде. Въ 
сЪверныхъ волостяхъ иные домохозяева боронуютъ тотчасъ же или 
черезъ неделю после взмета, если выпадеть дождь. Во многихъ юж
ныхъ хозяйствахъ бороновку откладываютъ надолго вследств1е суха- 
го Климата. Въ южной части уезда въ большинстве общинъ совсемъ 
не боронуютъ пара и сЪютъ рожь прямо по вспаханному только плу- 
гомъ полю. Борона употребляется деревянная съ железными зубьями, 
а иногда вся деревянная; воловая борона на пару воловъ, а конная въ 
одну лошадь. Число выставляемыхъборонъ назагонъ или десятину за
висишь отъ наличнаго числа ихъ и отъ количества рабочаго скота. 
Одновременно пускаютъ отъ 1 до 6 боронъ, идущихъ другъ за дру- 
гомъ, и если работа оканчивается въ одинъ разъ, то получается бо
роньба въ 1 — 6 слЪдовъ. Въ разныхъ местностяхъ Балашовскаго уез
да интензивность бороновашя колеблется именно въ этихъ нредЪлахъ. 
На легкихъ ночвахъ, на смоченныхъ дождемъ, на взметанныхъ сохой 
бороньба требуетъ меньшаго, а на ночвахъ креикнхъ, сухихъ или 
вспаханныхъ плугомъ— большаго числа боронъ. Но обыкновенно ре
зультата считается удовлетворительным^ если бороноваше произведе
но въ 4 слЪда, что достигается при 4-хъ боронахъ сразу, при 2-хъ— 
въ два npieMa и при одной боронЪ— въ четыре npieMa. Въ Северской 
волости иные боронуютъ въ 1 и 2 следа, а иные выставляютъ на 
десятину не болЪе двухъ боронъ въ день. Воловая и конная бороньба 
находится въ такомъ отношенш другъ къ другу: въ Дурникпнской во
лости на лошадяхъ боронуютъ въ 4 следа, а на волахъ въ 3 слЪда.
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Въ южной и средней полосахъ уезда паровое поле не двоятъ. Въ 
северной части уезда двоить землю большинство крестьянъ и земле
владельцев'^ спустя 1— 2, 3 — 6 недель отъ начала взмета, а но боль
шей части черезъ мЪсяцъ, въ нослЪднихъ числахъ 1юня и первыхъ 
1ЮЛЯ. Въ немногихъ меСТНОСТЯХЪ двоятъ въ носл'Ьднихъ числахъ т л я  
или около 1 августа передъ носЬвомъ. Плужной взметъ двоится со
хой, а сошной плугомъ. Некоторые землевладельцы и мнопе кресть
яне находятъ лишнимъ двоеше пара, взметаннаго плугами; „плужную 
пахоту но къ чему двоить". Въ нодобныхъ случаяхъ двойка признает
ся необходимой лишь въ „мочливые года®, когда паръ заростаетъ 
сорными травами. Изъ 29 волостей, давшихъ указашя, въ 13 волос- 
тяхъ южной и средней части уезда паръ вовсе не двоится, а въ 16 
волостяхъ северной части уезда (расположенной но обе стороны Хоп- 
ра) паръ двоится, прпчемъ въ 10 волостяхъ изъ 15 вторая вспаш
ка боронуется, а въ 5 волостяхъ бороновашя ея не бываетъ. Вторая 
бороньба пара производится въ разное время (обыкновенно тотчасъ же 
за двойкой и реже черезъ неделю) и въ меньшее число следовъ, 
чЪмъ первая,— отъ одного до двухъ и въ рЪдкихъ случаяхъ до 4-хъ 
следовъ; большею частью на две сохи двойки полагается одна борона. 
Третья доиосЪвная вспашка, очень редко применяемая, производится 
передъ самымь сЪвомъ. Если благонр1ятствуютъ дожди, то севъ ози- 
мыхъ хлебовъ производится у землевладЪльцевъ съ носл’Ьднихъ чи- 
селъ шля, а у крестьянъ съ первыхъ чиселъ августа. При отсутст- 
вш дождей сЬвъ откладывается на неопределенное время, иногда до 
сентября и дальше. Въ частныхъ хозяйствахъ носевъ запахивается 
сохой и 3-хъ-лемешными плугами. Крестьяне носЬвъ задЬлываютъ со
хой, если поле обработано сохой же, и бороной, если оно обработано 
плугомъ. „Взметанный и неренаханный сохой паръ засевается подъ 
соху безъ бороны, а взметанный плугомъ— подъ борону “ J). Следов., 
въ южной части уезда, где плужной взметъ, более употребляется за
делка боронами въ 3 — 12 следовъ, въ среднемъ въ 5 — 6 следовъ; 
въ сЬверной половине уезда рожь заделывается одной сохой; менее 
въ ходу тамъ заделка сохой съ бороной въ 3— 4 следа. Правило это 
допускаегь и исключешя. Въ Пинеровской волости, напр., взметъ и 
двоеше производятся сохой, а посЪвъ заделывается бороной; въ Рос- 
ташевской волости взметъ делается плугомъ, двоится сохой, а носевъ 
запахивается сохой или закрывается бороной. Въ Разсказанской воло
сти носевъ заделывается бороной; „некоторые же крестьяне виередъ

*) Романовская и Еольше-Карайская волости.



— 35 —

Форонъ иускаютъ оравы". Въ Тростянской волости сеютъ и подъ со
ху, и подъ соху съ бороной, и подъ одну борону. На вспаханной два 
раза земле иосЪвъ забороновывается въ 3— 4 следа, а по плужному 
не двоеному взмету въ 5 — 8 сл'Ёдовъ. Крестьяне Львовской волости 
боронуютъ иосЪвъ вь 9 — 12 слЪдовъ.

Въ с. Окачихе сЪютъ рожь подъ соху, такъ какъ „подъ боро
ну нельзя— выдуетъ и вымоетъ“ . Въ с. ДурникинЪ нослЪ сошной за- 
дЪлки иускаютъ боропы— «для удобства уборки». Во многихъ хозяй- 
ствахъ Михайловской волости с1>ютъ подъ борону (рожь и яровые) при 
отсутствш большихъ дождей; при доя;дяхъ же сЪвъ происходить подъ 
соху. Въ РомановкЪ сЪютъ и иодъ борону, и подъ соху: «у кого боль
ше лошадей— сЬетъ подъ борону, у кого меньше— подъ соху».

Переходя къ описанш обработки почвы подъ яровые хлеба, надо 
особенно отметить фактъ, характерный для крестьянскихъ хозяйствъ 
Балашовскаго уезда, именно— вспашку «на зябь». Собственно говоря̂  
весеннюю обработку ярового поля можно считать псключешемъ, обра
ботку же его съ осени— общимъ нравиломъ, если имЪть въ виду со
вокупность всЪхъ крестьянскихъ хозяйствъ уЬзда. Зябятъ во всей юж
ной половинЪ уезда— въ плуясномъ района— и во многихъ хозяйст
в а »  северной. Въ слЪдующихъ волостяхъ крестьяне большею частью 
пашутъ подъ яровые весной', въ Баклушинской, Сестренской, РЪньев- 
ской, Дурникинской, Алмазовской, ИеревЪсинской, КрасноколЪнской, 
Репинской, Зубриловской, Съверской, Турковской и Пинеровской. Въ 
Колычевской и Макаровской волостяхъ тотъ и другой родъ обработки 
(весенняя и осенняя вспашка) иодъ яровые хлеба приблизительно оди
наково распространены. Въ остальныхъ 34 волостяхъ сильно преобла
даешь обыкновеше пахать иодъ яровые съ осени, а въ нЪкоторыхъ 
изъ южпыхъ волостей весенней обработки ярового поля подъ боль
шинство хлЪбовъ совсЪмъ не знаютъ. Зябятъ главнымъ образомъ подъ 
овесь, яровую пшеницу, подсолнухи, ячмень и горохъ; затемъ— подъ 
ленъ, просо и гречу. Bd многихъ общинахъ нашутъ осенью все ржа
нище, применяя, следовательно, вспашку «на зябь» иодъ всЪ яровые 
хлеба. Чаще всего исключаютъ осеннюю вспашку для гречи, реже для 
проса и еще реже для льна. Словомъ, осеннюю вспашку прим'Ёня- 
ютъ преимущественно иодъ ранше хлЪба. Въ большинства хозяйствъ 
крестьянъ вспашка „на зябь“ заведена «изстари». Въ нЪкоторыхъ 
общинахъ Репинской волости зябить начали со времени освоболгдешя; 
„большинство хозаевъ пашетъ подъ зябь: сознаютъ. что такая обра
ботка гораздо лучше; ввели ее после воли“ . Въ некоторыхъ общи-
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нахъ Грязнухииской вол. начали пахать подъ зиму около 50 л'Ьтъ 
тому назадъ. Въ Макаровской волости въ одной общинЬ „начали зябить 
л'Ьтъ 5, такъ какъ при этомъ весной лошади легче пахать и скорее, 
иначе и не управишься"; въ другой общинъ «л'Ьтъ 8 начали зябить 
порядочные хозяева»; въ третьей общинЬ „съ осени больше нодъ под
солнухи зябятъ: научились около 2-хъ лЪтъ отъ господъ". Въ Тур- 
кахъ некоторые крестьяне начали зябить года три тому назадъ— 
„больше для нодсолнуховъ: дЪлать стало нечего"; тамъ же: „года 2 
начали зябить нодъ подсолнухи, такъ какъ теперь пашни мало, а 
прежде отъ такой вспашки (на зябь) овсы падали". Изъ по казан ifl 
крестьянъ вообще нужно заключить, что вспашка „на зябь“ нодъ яро
вые все больше и больше распространяется. Привыкаютъ пахать съ 
осени мнопе крестьяне Марьинской, Макаровской, Турковской, Мор- 
довско-Карайской и другихъ волостей. Вирочемъ, въ Макаровской же 
волости, въ одной общпнЪ, крестьяне утверждаютъ, что «въ старину 
больше зябили: лошадей меньше стало, нуженъ вынасъ для скотины... 
самъ бЪжитъ на поденщину»... Во многихъ общинахъ нренятсшемъ 
для введешя осенней обработки ярового ноля служить недостатокъ 
настбищъ для скота (Баклушинская, Сестренская, ПеревЬсинская, 
Красно-Колънская, СЪверская, Пинеровская). Въ нЬкоторыхъ хозяйст
вахъ ПеревЪсинской, Красно-КолЬнской, Пинеровской волостей кре- 
стьянамъ приходится отказываться отъ осенной вспашки но недостат
ку времени, такъ какъ MHorie уходятъ въ это время на работы къ 
частнымъ владЪльцамъ. Въ одной общинЬ Сестренской вол. „пробо
вали пахать подъ зябь — выходитъ хуже: земля выветривается"; въ 
другой— «пробовали— выходитъ хуже: земля крЬннетъ»; въ третьей — 
нахать нодъ зябь даже запрещается обществомъ, такъ какъ скотинв 
ходить негдЬ. Въ иныхъ общинахъ пашутъ „на зябь“ только боль
шесемейные пли богатые домохозяева (Макаровская, Ръпинская). Въ 
Разсказани, въ Михайловской вол. и др. нашугь подъ ярь осенью; 
но если осень сырая, то откладываютъ пахоту до весны. Въ с. Завья
лова „плугари пашутъ съ осени, сохарп съ весны*1. „Подъ зиму 
пашутъ за Хопромъ, въ степи, а здЬсь не нашутъ, потому что зем
ля весной зачерн^егь и ее зубомъ не возьмешь" (Дурнпкинская в.). 
„Подъ овесъ и просо больше нашутъ съ осени: лучше родятся, да в 
отсЬешься скорее" (Боцмановская в.). „Если до весны оставить пахо
ту , то не родится: съ осени земля долоюиа сдшаться влажной, 
иначе все высохнешь;  рапнгй посгьвъ—лучиий“ (Ново-Покровское).

Сухой континентальный климатъ Балашовскаго уЬзда, особенно
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южной его части, малое количество атмосферныхъ осадковъ весной, 
способность почвы сильно засоряться сорными травами—вотъ услов1я, 
съ которыми долженъ считаться сельскш хозяинъ уъзда. Вспашка на 
зябь— одно изъ характернЪйшпхъ нриспособлешй, вызванныхъ естест
венными услов1Ями местности. Дабы гарантировать растенш нужное 
количество влаги— пашутъ осенью, а весной высЬваготъ х.и'Ьба но воз
можности рано, чтобы иолн’Ье утилизировать зимнюю влагу, не наде
ясь на весенюю, такъ какъ надежды таш  часто не оправдываются. 
РаннШ иос4въ во влажную почву даетъ возможность растенш скоро 
п хорошо укорениться и успешно выдержать борьбу съ сорными тра
вами, которыя на поляхъ Балашовскаго уЪзда довольно обильны.

Яровые хлЪба, но тщательности обработки ночвы нодъ нихъ, мож- 
но разделить на 2 группы: къ одной отнести овесъ, яровую пшени
цу, ячмень и горохъ; къ другой— просо, гречу, ленъ, нодсолнухъ и 
картофель. Раздаете это не безусловно, такъ какъ растешя 1-й ка- 
тегорш получаютъ иногда такую-же обработку, какъ и растешя 2-й 
группы, и наоборотъ; но въ большинство-то случаевъ подготовка ночвы 
подъ тЪ и друпя различна. При вспашгЬ „на зябь“ нодъ овесъ п пше
ницу, въ большей части крестьянскихъ хозяйствъ готовятъ почву та- 
кимъ образо»1ъ: осенью пашутъ сохами или плугами; нодъ зиму обык
новенно не боронуютъ, а сеютъ весной или прямо по вспаханному 
только полю, или (р’Ьже после сохи) еще и но взборонованному весной и 
задЪлываютъ сЪмена носл’Ь плужной вспашки— боронами, нослЪ сош
ной— сохами съ бороной или безъ нея. При naxorfe весной полю чаще 
даютъ предварительную вспашку съ бороновкой или безъ нея, а за- 
тЬмъ сЪютъ подъ соху съ бороной или безъ бороны, пли (рЪже) сЬ- 
ютъ только подъ борону; менЪе распространена наиболее упрощенная 
обработка: носЪвъ по жниву и задЪлка сохой съ бороной. Этими вида
ми обработки исчерпывается все ихъ разнообраз1е въ различныхъ хо
зяйствахъ уезда,1) если не принимать во внимаше р^дкихк исключе- 
nifl, какъ напримЪръ, бороновку подъ пшеницу или овесъ осенью и 
еще весной, до посЪва, или двукратную вспашку подъ нихъ, помимо 
посевной (двоеше). Подъ горохъ и ячмень примЪняютъ такую-же об
работку. Изъ хлЪбовъ 1-й категорш,— подъ овесъ обработываютъ поч
ву иногда болЪе тщательно, чЪмъ подъ друпе. Улучшаютъ обработку 
въ иныхъ мЪстностяхъ еще и ломашемъ всходовъ овса. Осеннюю па

*) Принявъ во внимаше географическое распространеше плуговъ и сохъ, а также 
осенней вспашки, легко определить, где наиболее в ъ  ходу тотъ или другой родъ обработ
ки почвы подъ яровые 1-ой группы.
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хоту (подо все яровые) начннають съ половины августа, редко раньше. 
Обычное время для начала ея— сентябрь игЬсяцъ. Продолжается вспаш
ка часто до поздней осени, до заморозковъ (до начала ноября). Подъ 
пшеницу пашутъ иногда раньше, нежели подъ овесъ. Весной подъ 
овесъ пашутъ, какъ только сойдетъ сиЪгь, въ иоследнихъ числахъ 
нарта пли въ нервыхъ апреля. Обыкновенно подъ хлеба 1-й группы 
весной пашутъ въ первой половине апреля. Бороновка сл'Ьдуетъ тот- 
часъ-же за вспашкой. Всходы овса ломаютъ, во пзбежаше сорныхъ 
травъ, черезъ 2— 3— 5 дней или черезъ неделю после посева— сохой 
съ бороной; иные только пробороновываютъ ихъ. Въ немногпхъ срав
нительно м'Ьстностяхъ,— преимущественно северной части уезда,— 
практикуется ломаше всходовъ овса.

Подъ хл^ба 2-й категорш,— просо, ленъ, подсолнухи и гречу,— обыч
ная обработка: вспашка весной или осенью и посЬвъ подъ соху съ бо
роной, т. е. даютъ пмъ 2 вспашки и 2 бороновки, если считать и заделку 
семянъ. Реже получаютъ они более тщательную обработку: 3 вспаш
ки и 3 бороновки (съ посевными); въ южной части уезда подъ нихъ 
иные домохозяева д'Ьлаютъ 1 только вспашку и сЬютъ подъ борону. 
Эти npieMU обработки разнообразятся числомъ бороновокъ: после первой 
вспашки иногда не боронуютъ; иногда и носЬвъ задълывается одной 
сохой безъ бороны. Сошная заделка безъ бороны чаще применяется къ 
подсолнухамъ, которые садятъ иногда «иодъ ногу». Пригодность поч
вы для весенней пахоты определяется крестьянами „нервобытнымъ 
способомъ: не мажется на лемехъ земля, не грузнетъ скотъ въ ней— 
земля годна къ пашне“ (учитель Васплевскш изъ Самойловской вол. 
корреспондентъ). Въ Ивановской I -й волости моменгь этотъ угадывает
ся крестьянами „по цвету, мягкости п разсыичатости землп“ . Весной 
подъ подсолнухи, какъ и иодъ овесъ, пашутъ иногда ранее, чемъ 
подъ все остальные, — какъ только сойдетъ снегъ; обычно-же въ пер
вой половине апреля. Если даютъ 2-ю доносевную вспашку, то она 
следуетъ дня черезъ 3, черезъ неделю после первой. Подъ просо и 
лень весной пашутъ во 2-й половине апреля и въ начале мая. Если 
пашутъ до посева 2-й разъ, то делаютъ это черезъ 1 — 2 недели 
после первой вспашки. Подъ гречу нодготовляютъ пашню весною поз
же всехъ другихъ яровыхъ. Обыкновенно пашутъ 1-й разъ около 9 
мая или около половины этого месяца; реже пашутъ во-второй нолови- 
не мая или въ конце апреля. Двоятъ обыкновенно въ последнихъ 
числахъ мая. Всходы проса ломаютъ, (преимущественно въ северной 
части уезда), съ целью разрыхлешя почвы и для уничтожешя сорныхъ
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травъ: „снособъ этотъ (ломаше) полезенъ потому, что подпахиваются 
и нодсыхаютъ сорвыя травы, которыя растутъ быстрее нроса“ (г. Кар- 
мановъ Турковск. вол.). Ломаютъ сохой съ бороной черезъ промежу
то к  времени после посева отъ трехъ дней до 2-хъ недель, что нахо
дится въ зависимости отъ погоды: въ сырую ломаютъ вскоре после 
посева, какъ только покажется ростокъ въ земле, въ сухую погоду 
откладываютъ (даже до того времени, когда появится 3— 4 листа), а 
въ иныхъ мЪстахъ и совсЪмъ не ломаютъ (Болыпе-Карайская вол.); 
обыкновенно ломка производится черезъ неделю после посева. Обра
ботка почвы подъ картофель п коноплю такая же, какъ подъ друпя 
растешя 2-й группы; картофель занахиваютъ обыкновенно сохой. Глу
бина вспашки ярового ноля: плугами отъ 3 до 5, въ среднемъ на 4 
вершка; сохами отъ V/% до 4-хъ верш., въ среднемъ на 27а верш. 
Подъ картофель стараются пахать глубже. Некоторыми домохозяевами 
Мордовско-Карайской, Мещеряковской, Грязнухинской, Ивановской 2-й, 
Баклушинской и др. волостей производится укатываше яровыхъ по- 
севовъ вскоре после заделки семянъ. Подсолнухи мотыжутся (полют
ся) во время роста ихъ раза 2 — 3; а пропахиваются обыкновенно 1 
разъ. Посевы другихъ хлебовъ не получаютъ никакого ухода, за иск- 
лючешемъ разве выполни отъ сорныхъ травъ; чаще полютъ, пови- 
димому просо, ленъ и реже овесъ. Xoponiie всходы озимыхъ хлебовъ 
почти повсеместно въ уезде травятся овцами, лошадьми, крупнымъ 
рогатымъ скотомъ; свиней на озими не пускаютъ. Въ некоторыхъ 
местностяхъ травятъ только овцами (Ивановская I), или крупнымъ лишь 
скотомъ (Грязнухинская). Корреспондента Ново-Покровской вол. ппшетъ, 
что «осенью озимя хотя и травятъ, но оне отъ сего бываютъ хуже». 
Въ Самойловской волости травятъ при наступлеши сильныхъ моро- 
зовъ, „если зеленя густы и высоки". Въ Дурникинской вол. травятъ 
всходы озимей «когда оне уростаютъ и угрожаютъ пойти въ трубку»• 
Обыкновенно травятъ при наступлеши заморозковъ (въ конце октяб
ря и начале ноября, часто до самаго снЪга), въ сухую и морозную 
погоду, когда земля настолько крепка, что можетъ держать животное. 
Не пускаютъ скота на озимые всходы кое-где на юге (Мало-Семе- 
новская вол.). Одинъ землевладелецъ Марьинской вол. нускалъ на ози
ми гусей и не находить, чтобы это было вредно.

Посевъ озими всегда стараются производить въ сырую землю, а 
если земля суха, то выжидаютъ хорошаго дождя („на борозду“ ). Въ 
виду этого, готовиться къ сЪву начинаютъ съ 20 — 25 шля, ловя пер
вый xoporaifi дождь. Если дождя нетъ, а земля пересохла, то отклады-
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ваютъ севъ втечете всего августа, производя его изредка въ сентяб
ре, а нередко отказываясь отъ озимей и засевая паровую землю ве
сной яровыми семенами. Поздше всходы конца августа и начала сен
тября редко бываютъ удовлетворительны, часто неуспеваюгь развить 
корневой системы, держась на одной корневой ниточке, идущей отъ зер
на; иногда не усневаютъ выйдти изъ краски и убиваются морозомъ, 
или нри засухе и холодахь всходясь лишь весною и ногибаютъ отъ 
раннихъ весеннихъ морозовъ. 1юльше посевы предпочитаюсь M H o rie  

землевладельцы и не безъ основашя: они обыкновенно даюсь роскош
ные всходы, но бываютъ не редко рискованными, если попадаюсь подъ 
влажную осень и продолжительную теплую погоду. Въ такихъ случа
яхъ озими становятся ,,буйными“ , выгоняюсь трубку, затемъ начина
юсь желтеть и краснеть и цодопреваютъ или во время осени же, или уже 
подъ снегомъ. БуйныяозимиЛ’равятъскотомъ, но иногда оне такъ быстро 
„уростаютъ“  что скотъ уже ихъ не ессь и озими приходится косить, 
если это возможно. Во всякомъ случае поговорка центральныхъ губер
ний „сей хоть въ золу, да въ нору“  въ Балашовскомъ уезде даетъ 
самые печальные результаты, нокрайней мере, въ последнее десяти- 
легпе. О нрежнемъ времени старожилы говорятъ, что эта пословица 
имела значеше, но cyxifl осени носледнихъ летъ изменили положи
те  делъ, и „сеятъ въ золу“ —значить терять семена и трудъ. По
этому, какъ только выпалъ хорошШ дождь, то сейчасъ выезжаютъ на 
ноле и стараются посеять въ одинъ, два, три дня. Если пашня затя
нулась и земля успела просохнуть, то севъ прерываютъ и ждусь но- 
ваго дождя. Такнмъ образомъ часто у одного и того же хозяина при 
значительной запашке носевъ озими происходить въ 2— 3 npieMa и 
получаются ранше Польше всходы рядомъ съ посеянными въ первыхъ 
числахъ или въ половине августа. Озимая пшеница сеется обыкновен
но около 8 — 10 августа и во всякомъ случае на несколько дней позже 
ржи. Сеется она редко крестьянами, а б. частш номещиками и при- 
томъ обыкновенно по свежему навозному удобренш, давая въ этомъ 
случае xopoiuifl урожай, если только всходы не будутъ убиты моро
зами безснежпой зимы, что бываесь очень часто: изъ 3— 4 посевовъ 
одинъ обыкновенно ногибаетъ.

Обычное время для посева ржи у крестьянъ Балашовскаго уез
да— первыя числа августа; колебаше времени для начала посева ея 
вообще но уезду, приблизительно, отъ половины шля до 10 августа; 
для конца посева отъ 5— 6 августа до конца его или до первыхъ
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чиселъ сентября. ДосЬвный1) першдъ ржи длится для всего уезда въ 
среднемъ около 2 —3 недель. Съ открьтемъ весны сеять начинаюгъ, 
какъ только земля отъ пахоты и бороньбы можетъ дать «пухъ»; если 
земля уже очень суха, то сЬютъ на ней только после дождя, такъ 
какъ сырая «пышная» земля даетъ лучине всходы (Болыие-Карайская 
вол.). Севъ одного и того же хлеба начинается раньше на иоляхъ, 
вснаханныхъ иодъ зиму, причемъ по всему уезду на креикихъ 
иочвахъ и иодъ борону раньше, чемъ на мягкихъ и подъ соху, по
тому что обработанная съ осени земля обоыхаетъ скорей, и темъ 
скорее становится годной для посева, чемъ мельче заделываются се
мена; но целине сеютъ раньше, чемъ по залежи и обороту. „Цели
ну и залежь, какъ ценную землю, засеваютъ дорогими хлебами (пше
ница,, просо, бахчи) и ранее мягкой, такъ какъ оне скорее мягкихъ 
делаются годными для посева, и еще потому, что на нихъ урожай 
ожидается лучппй" (Самойловская волость, уч. Василевшй). „На це
линной земле сеются просо и лень но сли'пи воды, дабы земля не 
обсохла" (Турковская вол., Н. Р. Кармановъ).

На сунесчаныхъ, солонцеватыхъ и суглинпстыхъ ночвахъ одинъ 
и тотъ же хлебъ высевается раньше, чемъ на иочвахъ черноземныхъ 
и глинистыхъ. Восточные, юго-восточные и южные склоны засеваются 
раньше северо-западныхъ и северныхъ; бугроватая поверхность преж
де ровной, а ровная раньше „долистой“ . „Раньше начинаютъ севъ 
на возвышенныхъ местахъ, а на подолистыхъ местахъ позже" (Ма
ло-Семеновское волостное иравлеше). «Посевъ делается всегда во 
влажно-сырую землю, а если она нросыхаетъ, то дожидаются дождя» 
(Дурникинское волостное иравлеше). «По возможности севъ идетъ въ 
промежутки между дождями; словомъ, когда земля влажная; севъ въ 
сушь сильно разнится отъ посева нредъ дождемъ» (Самойловская вол., 
уч. ВасилевскШ). «Во всякомъ случае, теплая погода и роса— самый 
благонр1ятный севъ» (Северская вол., г. Цыгуровъ). «Замечено, что 
на одной полосе посеянное утромъ даетъ лучнпй всходъ и урожай, 
чемъ посеянное въ послеобеденное время на той же полосе» (уч. 
Маторинъ, Больше-Карайская волость). «Приноравлпваше посева къ 
дождямъ и росамъ применяется смотря потому, въ какой фазъ вету- 
наетъ луна, т. е. рождеше или ущербъ; въ эконом1ЯХЪ же имеются 
барометры» (Аркадакское вол. нравл.) 2).

*) Подъ посввньшъ першдомъ разумеется эдИсь чромежугоиъ времени между сред* 
нимъ числомъ начала носЪва и среднимъ числомъ конца его, причемъ имИются въ виду 
вей  хозяйства уЬзда— крестьянсш я и влад^льчесмя.

2)  Данныя текущей статистики.
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Посевы яровыхъ хлебовъ идутъ но времени въ такомъ порядке: 
сначала овесъ, яровая пшеница, горохъ, подсолнухи и ячмень; но- 
томъ картофель, ленъ, просо и, позднее всехъ, греча. Часто овесъ и 
подсолнухи, а иногда пшеница и горохъ, высеваются, какъ только сои- 
детъ снегъ. Обычное время для посева этихъ хлебовъ и ячменя—  
первая половина апреля. Колебаше времени для посева овса, прибли
зительно, отъ 2-й половины марта до первыхъ чиселъ мая. Продолжи
тельность иосевнаго першда но уезду около 4— 5 недель. Время но 
сева яровой пшеницы колеблется въ уезде отъ последнихъ чиселъ 
марта до последнихъ апреля; посевный першдъ ея тянется до В— З1/* 
недель. Время посева ячменя почти то-же, что и для пшеницы; по
севный першдъ его 2 7 2 — 3  недели.

Горохъ сеется отъ последнихъ чис. марта до половины апреля. 
Першдъ сева его по уезду ок. 2 нед. Колебаше для времени посева 
подеолнуховъ— отъ последнихъ чиселъ марта до последнихъ апреля; 
длина посевнаго першда около 3— 4 недель. Ленъ сеютъ обыкновен
но во 2-й половине апреля и начале мая, просо въ первой поло
вине мая, картофель въ последн. числ. апреля и гречу во 2-й по
ловине мая, часто въ конце его, иногда въ начале ноня. Колебашя 
времени для посева этихъ хлебовъ: для льна отъ последнихъ чиселъ 
марта или первыхъ апреля до первыхъ чиселъ мая; для проса отъ
1-й половины апреля до 1-хъ чиселъ йоня; для картофеля отъ нача
ла апреля до первыхъ чиселъ мая и для гречи съ первой половины 
апреля до первой половины поня. Продоляштельность носевныхъ пе- 
рюдовъ: льна около 4 недель, проса и гречи 6— 8 нед. и карто
феля 4— 41 /2 вед. Перюдъ сева яровыхъ хлебовъ вообще продолжает
ся около 2-хъ месяцевъ. На юге уезда сеютъ раньше, нежели на 
севере.

Въ северо-западной, захоперской, части уезда, где пахота пре
имущественно сошная, овесъ, пшеницу, просо и др. хлеба сеютъ въ 
2 вспашки и въ 1— 2 бороновки. Весеннш взметъборонуютъ, а осен- 
шй не боронуютъ; севъ производится подъ сохусъ бороньбой въодинъ 
следъ. Въ Северской волости черезъ 2— 5 дней иосевъ овса ещело- 
маютъ сохой съ бороной или одной бороной, смотря по погоде и ко
личеству всходовъ сорныхъ травъ. Просо обязательно ломается черезъ 
4— 8 дней, причемъ подпаханныя сорныя травы растаскиваются сле
дующей за сохой бороной. Въ Реньевской, Мордовско-Карайской и Па- 
довской волостяхъ овесъ и пшеницу сеютъ по осеннему или весеннему 
взмету подъ борону, т. е. въ одну вспашку и одну бороновку. Весен
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няя пахота передъ разсбвомъ зерна иногда боронуется. Если взметъ 
производится весной, то семена заделываются бороной въ одинъ слйдъ, 
а если съ осени, то въ 3 сл^да, а по плужной и въ 5 следовъ. ВъМорд.- 
Карайской волости овесъ, кроме того, перепахивается сохой и боро
нуется. Въ Алмазовской и Тростянской вол. сошной взметъ (весеннш 
и частно осеннш) двоятъ, боронуютъ и затемъ уже сеютъ подъ соху 
съ бороной. Въ Усть-Щербединской волости осеншй взметъ, если онъ 
произведенъ сохой, двоятъ весной сохой-же, а если плугомъ, то вес
ной только боронуютъ. Въ обоихъ случаяхъ посевъ запахиваютъ со
хой или плугомъ съ бороньбой следомъ за ними. Въ Тростянской во
лости сошную осеннюю нахоту двоятъ осенью или весной и сеютъ 
подъ борону, а но плужной сеютъ нодъ борону безъ двойки.

Въ северо-восточныхъ волостяхъ, Сестренской и Баклушинской, 
овесъ сеютъ подъ сохусъ бороной или нодъ борону но осеннему взмету, 
весной предварительно взборонованному. Черезъ 3 — 4 днявъ Сестрен
ской волости овесъ ломаютъ сохой съ бороной. Во всей остальной ле
во-бережной части уезда, начиная съ Аркадакской, Крутцовской иМе- 
щеряковской волостей и кончая самыми южными волостями— Красавской, 
Еловатской и Самойловской,— овесъ сеютъ нодъ борону, преимущест
венно по осеннему плужному или сошному взмету. Въ Аркадакской и 
Мещеряковской волостяхъ овесъ черезъ 3— 4 дня ломаютъ. Въ воло
стяхъ средней и юягной частей уезда, где нашутъ нодь зиму плугами; 
ломашя овса не бываетъ.

Просо, ячмень, ленъ, подсолнухи, картофель и гречиха въ север
ной части уезда сеютъ нодъ вторую сошную нахоту, а въ южной— 
по однократной плужной пахоте и нодъ борону, за исключешемъ кар
тофеля и подсолнуха, носевъ которыхъ запахивается, т. е. производит
ся minimum въ 2 вспашки и 1 бороновку. Въ южиой половине уез
да не ломаютъ ни овса, ни проса, а въ северной ломаютъ и овесъ 
(хотя не везде), и просо (почти везде). Въ Захонерской части уезда просо 
ломается черезъ 4— 8 дней, а въ северо-восточныхъ волостяхъ, юж
ной границей которымъ служить р. Меликъ, черезъ 5—7— 10 и даже 
141) дней после посева. Просо все равно ломаютъ, какъ посеянное въ 
1 вспашку (по жниву), такъ и въ 2 вспашки,,,чтобы меньше было 
травы, чтобы оная не опередила ростомъ хлебъ и чтобы удобнее было 
косить его“ .2). По жниву просо сеютъ въ РЬньевской и Баклушинской 
волостяхъ. Въ последней волости но жниву сеютъ также и гречу. Въ 
Северской волости гречиху и лень сеютъ въ 3 вспашки и 3 боронов-

г)  Мещернковская волость. 2)  Свищ. о. Серебряковъ изъ СЬверской волости.
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ки, т. е. но земле, передвоенной и взборонованной, сеюгь подъ соху 
съ бороной; также садятъ подсолнухи и картофель, но только безъ 
последней бороновки. Подъ подсолнухи п картофель земля рыхлится 
глубясе (на З1 /2— 4 вер.), а подъ гречиху мельче. Въ Мещеряковской 
волости „картофель садятъ подъ соху, а подсолнухи подъ ногу“ . Яро
вые носЪвы заделываются сохой на одпнъ или полтора вершка. Це
лину подъ носевъ яровой пшеницы нашутъ съ осени, а подъ просо весной. 
Въ Росташевской п Падовской волостяхъ новь п залежъ, поднятия съ 
осени на 3— 4 вер. плугами въ 8 лошадей, весной боронуютъ въ12 — 
15 боронъ въ одинъ следъ. Посевъ пшеницы и проса на такпхъ зем
ляхъ производится подъ борону.

Въ частныхъ хозяйствахъ Балашовскаго уезда все ржанья взме
тываются плугомъ или сохой съ осени, съ 1 сентября. Въ Зубрилов- 
ской экон. кн. Прозоровскаго-Голицына „подъ все яровые хлеба пер
вый взметъ дЪлается съ половины сентября малороссшскими плугами 
на 4 V2 вершка глубины на волахъ въ 4 пары, налошадяхъ наймомъ 
въ 3 пары. Весной овесъ сеется но осеннему взмету подъ соху съ 
бороной, черезъ 4— 5 дней перепахивается сохой, боронуется и 
укатывается. Яровая пшеница сеется по новымъ землямъ подъ боро
ну въ 8 — 10 следовъ н укатывается. Просо сеется подъ борону въ 
4 — 6 следовъ, черезъ 6 и более дней перепахивается сохой съ боро
ной и укатывается. Подъ гречиху п сурепку осеннШ взметъ перепа
хивается сохой съ бороной къ 1 мая, съ 15 мая сЪютъ гречиху нодъ соху съ 
бороной, сурЪнку подъ борону. Подсолнухи сеются весной 110 хорошо 
заборонованному осеннему взмету нодъ борэздилки. Разлшпе обработ
ки целины, залежи отъ мякотной состоишь въ томъ, что но нластамъ 
и обороту все хлеба сеются подъ борону и ранней весной, а но мя
котной подъ соху съ бороной, при посЪве я;е на мякоти нодъ борону земля 
перепахивается."1). Въ Северской экономшкн. Л. Л. Голицына осен
нШ взметъ подъ яровые начинается съ 1 сентября, ноокончаши убор
ки хлебовъ, 3-лемешными плугами Эккерта на глубину 4 верш. „Плу
ги работаютъ волами но 3 пары, а также, и лошадьми въ 5— 6 ло
шадей". Овесъ и просо, смотря но грунту и погоде, после посева 
взламываются сохой, когда семена даютъ приличный ростъ, но не до
пуская ихъ выдти наружу, чрезъ 4— 5 дней нослЪ посева. Катки 
употребляются на грубую комковатую землю, преимущественно на го
рохъ, ленъ и просо."2). На хут. „Лунино"3) землевладельца Б. С, 
Веселовскаго „вся земля подъ яровое пашется осенью плугами Сакка

*) Уиравл. I I .  М. Соколовъ. г)  Управл. С. Ц ы чуровъ. 3) Марьинской волости.
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на 5 вершковъ 4 лошадьми или 6-ю волами. Въ мочливый годъ овесъ 
и просо ломаютъ сохой вершка на 2. Одинъ арендаторъ укатывалъ ленъ“ .

Укатываше яровыхъ носЬвовъ практикуется также въ волостяхъ: 
Мордовско-Карайской, Грязнухинской, Ивановской 2-й, Сестренской, 
Ваклушинской и Мещеряковекой крестьянами, но въ незначительной 
степени, „небольшой частью домохозяевъ".

У крестьянъ семена къ посеву очищаются грохотами, а „у  не
которыхъ изъ зажиточныхъ и машинами-с,Ьянками“ 1).Впрочемъ, и нареше- 
тахъ крестьяне отдЪдываютъ семена далеко не в с ё . „Очищаются сЪмена къ 
посеву грохотами —решетами; объ этомъ стараются землевладельцы, а 
не крестьяне. ПослЪдше, по своему невнимание, сн'Ьшатъ чемъ бы то 
ни было забросать свой загонъ. Они, по урожае хлъба, свозятъ свои 
хлебъ на базаръ для продажи и выручкою унлачиваютъ состояния за 
собою недоимки, а сами остаются съ самымъ недоброкачественнымъ 
хл'Ъбомъ на свое содержаше, а не для сЬмянъ^. (Овящ. Серебряковъ 
изъ Северской вол.). Въ помещичьихъ хозяйствахъ семена очищаются 
иосредствомъ в'Ьялокъ и сортировокъ (Липгарда, Клейтона, Вараксина) 
Гранта); после в'Ьялокъ подсеваются на ручныхъ решетахъ-грохотахъ.

Изъ новыхъ растешй вводится въ эконом1яхъ Зубриловской и Се
верской волостей небольнпе п о с ё в ы  кунжута. Въ именш кн. Л. J1. Го
лицына, кроме того, для иерваго опыта въ 1890 г. снялась озимая 
пшеница „костромка“  и рожь ,,шланштедская“ . Въ зубриловской эко- 
помш кн. Прозоровскаго-Голицына изъ кормовыхъ травъ возделывают
ся тимофеевка, красный клеверъ и безостый костеръ. Землевладельцы 
Марьинской волости нробуютъ культивировать китайскую редьку2). Въ 
Аркадакской вол. въ экономш кн. Л. Д. Вяземскаго практикуется 6-ноль- 
ное хозяйство съ травяной культурой клевера и тимофеевки. Въ дру
гихъ владельческихъ хозяйствахъ3) прогрессъ въ этомъ отношенш огра
ничивается незначительными посевами клевера и тимофеевки; боль
шинство же обходптся и безъ этого. Владельцы Сестренской волости 
тимофеевку сеютъ ио заливнымъ лугамъ. „Объ остальныхъ травахъ 
какъ владельцы, такъ особенно крестьяне имеютъ самыя смутныя но 
нят1я“ 4). „Замена однихъ семянъ другими въ эконом1яхъ хотя и де
лается, но большею частш съ ц ё л ы о  опыта; правда въ прошломъ го
ду въ некоторыхъ эконом1яхъ греча заменена была сурепкою и гор

’ )  С в я щ .  Александровский изъ Морд.-Карайской к.
*) Землев. Б . С. Веселовский.

Турковской, Сестренской, Ваклушинской, Мещеряковекой, Росташевской, Крут»
цовской.

4)  Землевл. В , Д. Захаровъ  изъ Сестренской вол.
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чицею, но это сделано было не съ целью выгоды, а по необходимости, 
т. к. греча была побита морозомъ и ее пришлось заменить по не
достатку семянъ'11).

Хорошими результатами, добытыми въ частно-владельческихъ хо- 
зяйствахъ опытами надъ возделывашемъ разныхъ улучшенныхъ хлеб- 
ныхъ сортовъ, начинаютъ но немногу пользоваться и крестьяне. Такъ, 
въ Зубриловской волости „крестьяне вводятъ xopouiie сорта овса не- 
рерода‘% въ Самойловской волости стали сеять овесъ „американшй“  
и картофель „кубанку41".

Замена и нересевъ одного хлеба другимъ весьма часто вызывает
ся случайными причинами: недостаткомъ семянъ, гибелью носевовъ 
отъ невсхожести семянъ, вредныхъ метеорологическихъ вл1яшй и др. 
нричинъ. Пропавипй носевъ льна нересеваютъ просомъ, просо гречи
хой, а гречиху у землевладельцевъ— сурепкою и горчицей. ,,По не- 
имешю овса и гречи, земля засевается просомъ*’.

Количество сЪмянъ выс%ваемыхъ на десятину.
Чемъ юя;нее местность въ Саратовской губ., темъ ыепьше семянъ 

расходуется для посева на десят. Балашовшй уездъ въ этомъ отно- 
ineiiin находится ближе къ южнымъ уездамъ и занпмаетъ но коли
честву высева 6— 7 место въ нисходящемъ ряду другихъ уездовъ 
Сарат. губ. На крестьяискихь поляхъ высеваются на десятину сле- 
дуюпця количества разныхъ хлебовъ (средн1Я для уезда но даннымъ 
пследовашя 1886 г.).

Ржи.

7,0

В
Овса.

13,8

ъ
Яров.
■имен.

6 ,*

и
Проса.

1 ,»

t.

Под- Гречи.
С О Л И . *

-  6 ,.

р а
Ячм е- Льна, ня.

6,7 3,,

X

Горо
ха.
4,s

ъ . 
Коно- 

К а Рт - пли. 
73 Ю .з

В ъ п У Д а X •ь.

V 9.з 7,6 1,9 15,7 ♦. 5,1 6 — — —  —

 ̂ will V/jMiDIl' 111*1 I Ull llvini Л м w ~ Г —

ми ириводпшъ свТ.дешя о размерахъ обсеменешя нолей изъ текущей 
земской статистики Сар. губ. Высеваютъ на десятину иудовъ (сред- 
шя за 1886, 88, 89 и 90 годы):

Ржи . Овса. |!1‘Х ‘ 11̂ оеа'С” » у х Гр ечи- ишен' Л ь,,а-
Владельцы . . . .  8 ,з 10,i 8.1 2 ф. 25 6.5 6,8 8 ,< 3.7
Крестыш е . . . .  8 ,о 9,7 8,1 2,з ф. 24 6 ,з 6 ,9  9,з 4,з

Въ oTiioiiieHiii большинства хлебовъ крестьяншя и частно-влаг 
дельчесш хозяйства Балаш. у. мало отличаются по количеству cvfc-

*) Уч . Д. П. Федоровъ изъ Северской вол.



мянъ для посева; ржи, овса и яровой пшеницы кр— не даже меньше 
расходуюгь д.яя посева, нежели владельцы, что противоречить обще
му правилу, наблюдаемому въ Саратовской губернш, где владель- 
чешя ноля обсеменяются менее густо, чемъ крестьяншя. Огстуn.ienie 
объясняется, вероятно, темъ обстоятельствомъ, что владельчесм земли 
сосредоточены более въ северной и захоперской частяхъ уезда, где сЪ- 
мянъ высевается больше въ зависимости огь качества почвы и более 
влажнаго климата.

Для сравнешя Балашовскаго уезда съ другими уездами Саратов
ской губершй по густоте посева приводимь следуюпця сведТ,в1я 
Центр. Ст. Комит. (въ среднемъ за 5 летъ— 1883— 1888 гг.).

В ы с Ь в а е т с и  н а  1 к а з .  д е с .  и S  р ъ.
Ржи. Пшеницы. Овса. Ячменя. I I  рос а.

У Ъ 3 д ы . fiя
1

ч
«=С
ев

£33
1

чвtx.
ев

|0а
1

Ч«СКС
ев

а 
1 '

ч•рКС
ев

&X
\

ч
ес
евО, ч а« ч о. ч Р. Ч а. Чк аз » - 03 а Ш S аа

>» >* 6» >> >» t* >> !>» >»

А т к а р е к ш ....................... ■ 7.» 7,о 6.9 6,9 13, < 13,4 7,5 7.7 1,9 1.8
Б а л а щ о в с к ш .................. . 7,5 7,5 7,0 5,5 14,в 14,0 7,в 8!о 2,1 1,9
В о д ь с к щ ............................ . 7,8 6,0 7,9 7,* 12,5 12,1 8,з 8,2 V 1,3
К у з н е ц к Ш ....................... . 8,6 8,о 8,з 8,6 11,2 12,о — 1,в 1,6
К а м ы ш и н с к Ш ................... 5.5 5,. 5,з 5,о 9,3 9,5 7,о 6,3 1 .3 1,3
П е т р о в с к Ш ....................... - 8 , , 7,8 7,7 6,9 14,з 14,а 9,3 1,9 1,7
Сар атовскш ........................ 7.7 7,« 7,5 7.2 14,з 1 3,7 8,2 8,5 1.5 1,6
С е р д о б с к Ш ....................... 8,« 7.9 8,0 7,8 16,8 15,8 8,о 8,5 2,0 1,9
Х в а л ы н е к Ш ....................... • 7 ,, 7,т 8,7 8 ,‘ 11,5 1 0 ,в 8,7 8,0 1,6 1,6
Ц а р и ц ы н с к Ш ................... . 3.2 3,5 3,7 3,8 8,. 8,2 5,о 5,0 1.4 1,0

7,7 1,6 1,6

высева занп- 
ихъ уездовъ. 
изъ мате pia

no губернш . 7,2 6,8 7,i 6,7 12,6 1‘2,з 7,5
По этпмъ даннымъ Балашовшй уездъ по густоте 

маетъ въ нисходящемъ порядке 7-е место среди друг 
Вотъ еще свЪдешя но этому вопросу, заимствоваиныя 
ловъ текущей статистики Сарат. губ. (средн. за 5 летъ— 1886, 1888 
1889, 1890 н 1891 годы).

'В  ы  с i  в а  е т  с я н а  к а з .  д е с
т. Яровой пше- п л пРжи.  г Овса,ницы.

У Ъ 3 д ы.

и у д о в ъ . 

Проса  
& ^

нzi
CD

*s*
ев

Аткарекш  .
Балашовешй  
ВольскШ  . .
Кузнецк! й .
Камыш инскш  
ПетровскШ  
Саратовом и 
СердобскШ .
ХвалынскШ  
ЦарицынскШ

По этпмъ даннымъ 
место но густоте посева

>» >» >» >» >» >> >»
7,92 7,64 7,70 7.Ю 9,28 8,58 2.26 1,84
7,98 8,06 8.22 7,84 9,40 Ю.зо 2,24 2,10
8,46 7,96 9,12 8.55 7,вв 7.32 1,62 1 ,60
8,76 7,80 9, о 9,00 9,37 8,58 1,75 1 ,65
5,82 6.53 6,00 6,50 5,90 6,92 1,76 1 .61
9,04 8,84 8. 34 8,77 11,0 10.76 2,28 2,20
8,42 8,66 8,60 8,45 9,<2 9,42 1,8 V
9,18 8,52 8.27 9,00 1 1,00 1 0,58 2.28 1 ,98

. 8.74 8,62 10,26 8,90 8.68 7,4« 1 ,80 1 ,64
3,60 4,04 3,95 5,04 4.25 1 ,06 1,25

Балашовшй уездъ также заномаетъ 7-е
среди другихъ уездовъ гуоерши.
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Чтобы видеть колебашя въ количествахъ высьваемыхъ на 
семянъ но различпымъ мЬстностяиь уезда, нриводимъ таблицу, 
называющую размеры высева въ мерахъ но волостямъ.

дес.
по-

Н а зв а ш я  во  А
£
о пш

е- О
«

aj
Т

&
и

£
я

Я о . ' О <В о о
лостей. о 03 ® ев °  cf о. а. о.

о
вч О 05 а В С-

О
С

Зубрид овскан . . . 8 16 __ 2 8
фунт.

30
РЪ пьевекая  . . . . 8 16 -- 2 8 — —
С 'бверская. . . . 7,9 15,8 -- 2 7,Э --- 16,2
М акар овекая . . . 7,* 15,1 -- 22 7,6 — 1 8,7
С естренская . . . 7,5 16 -- 2 6,5 6 16
ПеревЪсинская . . 7,» 16,i -- I , 7 6,3 ■ — 19,3
Красно- КолЪнская. 7,8 15,7 -- 2 7,5 8 15
К о л ы ч е в ск а я  . . . V 15,7 -- V 7,» — 14,2
О качпхинская. . . 6,3 14 -- V 6,3 — 15
М арьинская . . . . 7,5 15,7 7,7 1,9 6,7 7 15,i
Боц м ановская. . . 7 ,в 1 5,9 — 2 V 4.6 13,i
Б а к л уш и н ск а я . . . 7,з 14 — 1,9 6,8 8 ' 15,4
А нд реевская . . . 6,8 14,7

16
— Д , 8 6 4,5 15

Т р убетчи н ская  . . 8 7,5 1,9 7,5 4,2 14,4
Т ур к о в ск а я . . . . 7 ,в 15,з 6 2 7 4 17,5
М ещ ерлковскаи . . 7 15,4 7,5 1,9 6,5 — 11,2
К р у тц о в ск а я  . . . 7 1 4,5 

18
7 I , ? 7 ,i 6 12,2

А р к а д а кс ка я  . . . 7 — J , 7 7
Ч ер ви вская . . . . 7,7 15,4 7,з 1,8 6,5 — 14,2
Усть-Щ ербед инская 7 16 7 1,5 — 12
Ш ен е л евска я  . . 7 16 — 1,5 8 — 12
Бо б ы левская  . . 6.7 14,2 6,7 2,1 — — 13, 7
М ордовско-Карайск. 8 15 8 2 5 — 1 6 ,,
З авьял о вская  . . 7,* 14,» 7,1 1,9 5,9 5 12
И вано вская  I  . . . 6 ,75 14 6,9 1 ,« 6,2 6,4 —
Р о с та ш е вс ка я . . . 5,5 14 5,2 1 .3 0 ,5 —
К о то вр асн н ская 6 11 6 V 5,5 4 20,з
Падовскан . . . , 6,5 12,5 6,5 V 6 4 13,5

'Ром ановская . . . 7,5 15 7,5 2 ,5 5 — 15
Л ьво вская . . . . 6,2 14 6 1,5 6,2 3,4 15
Д уриикинская . . 7,5 12,5 6 1.7 6 З , 7 15
Болы не-Карай ская. 6 1 2 ,5 6 2,5 5 2,5 15
РЬ п п н ская  . . . . 7,6 1 2 ,5 6,7 2,4 V З , 7 1 2,5
П инеровекая . . . 6 1 2 ,5 5 2 6 6 12.5
А лм азо вская  . . . 6,6 13,в 6 1,6 6,3 2 37,3
Н овонокровская . 6,2 12 5,9 1,5 4,9 4,5 20
Гр язн ух и н е кая  . . 6 в 11,8 6,2 2,2 5,8 4,з 13,5
Ра зска зан ска я  . . 7,5 11,2 0 ,5 1,9 5,6 3 11,7
Б а за ч к и н ск а я  . . 6 13 5,3 I , 7 6 — 13,з
Троегннская . . . 7 ,‘ 12.2 6,9 1,8 6,2 2 13,7
Мало-Семеновская. 7,з 12,1 6,7 2,5 -- 5 1 8,7
И ван о вская  I I  . . 7 ,< 11,3 I , 9 -- — 1 4 ,2
П есчан ская  . . . 6,4 9,5 5,9 2,3 5,3 2 15,7
БлаговИ щ енская. 6 12 6 V 6 5 15
Самойловская . . 6 10 5 ,9 2 3,2 — 1 6 ,9
М и хай ловская . , 7,5 11,5 6,1 2,» 5,5 3 15
Б р а с  а века я . . . 7 ,i 12,2 6,1 2 6 5 12,5
Е л о в а т ск а я  . . . 6,5 10 5,5 •1,6 5 5 17,5

Средш я но уВзд у . 13,8 6,4 1,8 6 ,i 4,5 15,7
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4 — — 201

—  40

—  -  20 
— 3,з —
  3,9 —
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—  3 —  -

—  3 -  —

— 4,2 — —

— 3,1 -  -
5 -2,5 —  —
8 3,i — —

5,5 ---
2,7 —
3 —

100
90

6.5
7
7
6
7,т
7.3
7.5
2.4 
6,7 
7,а
7.5 
7
6.5

9,1
3
3
3
',5
?’72.5
2 , в
3
2.5 
2,7
2.5
3

3 —

-  92
— 60

7,5

18,7
60
55

—  75

6,7 3,4 10, а 73

Количество семянъ, высеваемыхъ на десятину, колеблется по во
лостямъ уезда: для ржи отъ 5,5 до 8 меръ, для овса отъ 10 до 
18 м., для яровой ишен. отъ 5 до 8 м., для проса отъ 1,з до 2,5 м., 
для гречи отъ 3,2 до 8 м., для подсолнуха отъ 11,2 до 37,з фунт.



Ha юге употребляется меньше семянъ для посева, нежели на 
севере; это отчасти можно проследить но приведенной сейчасъ таб
лице, особенно для овса; но вопросъ лучше уяснится, если мы раз- 
делимъ уездъ на 2 части— северную и южную и разсмотримъ каж
дую изъ нихъ со стороны размЪровъ высева. Правая сторона Хопра 
разделена р. Щербеднномъ, левая— Меликомъ. Высеваюгь на десятину 
меръ:

Р ж и .  О в с а . ^1)0 В ' П р о с а . Г р е ч и .  Л ь н а .  ^ чме
п ш е н . г  со лн . г  н я .

В ъ  сЬвеоной части уйзда. 7,2 15,i 6,8 1,8 15,7 6,8 3,е 5,6
В ъ  ю ж н о й  !> » 6,8 12 ,3  6,1 1,8 15,7 5,5  2,9 3,8

Только семянъ проса и подсолнуха унотребляютъ для посева 
столько-ate на юге, сколько на севере; остальныхъ хлебовъ на юге 
высеваютъ меньше, чемъ въ северной части уезда. Изъ госиодству- 
ющихъ хлебовъ наибольшая разница въ количестве высева замечается 
для овса п гречи, наиболее чутко относящихся къ влажности климата, 
которая имеетъ, невидимому, решающее значеше въ вопросе о коли
честве семянъ. Южная часть Балаш. уезда имеетъ более сухой кли
мата, неасели северная. КузнецкШ уездъ, где употребляется наиболь
шее въ губернш количество носевныхъ семянъ на десятину, имеетъ 
несравненно более влажный климатъ, нежели уездъ Царицынскш, где 
расходъ на обсеменеше наименышй по губернш. КузнецкШ уездъ и 
ЦарицынскШ—это крайности, кавъ со стороны степени влажности кли
мата, такъ и но густоте посева. Все друпя естественныя условия 
играютъ, кажется, въ данномъ вопросе роль подчиненную, п вл1яше 
ихъ вая;но лишь настолько, насколько они въ состоянш ослабить 
или усилить действ1е влажности климата. Съ этой точки зрешя пес- 
чаныя почвы, удерживаюпця влагу наиболее слабо, должны вл1ять на 
уменьшеше количества семянъ для посева. Такую роль несчаныя поч
вы играютъ въ Кузнецкомъ уезде; въ тавомъ-же направлеиш оне 
действуютъ и въ Балашовскомъ уезде. Для констатировашя этого 
все волости уезда разбиты ниже на 2 группы, изъ которыхъ въ 1-ой въ 
почвенномъ составе сильно преобладаешь черноземъ, во Н-ой къ черно
зему примешивается значительное количество ночвъ песчанаго характера.
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Вы севается на десятину м^ръ.

я
Sа >»

В ъ  I -й группа  
Во  П-й >

CU О 03
7,3 13,8 6,6
6,2 13,8 6,2

ссоо«
1,8

1,8

О

Такимъ образомъ, примись иесчаныхъ иочвъ къ черноземной вли
яешь на уменыпеше количества высеваемой ржи, яровой ищеницы и 
гречи. Овса и нроса высеваются въ обеихъ грунпахъ волости одина
ковый количества на десятину. Семянъ подсолнуха больше высеваютъ 
на десятину на иесчаныхъ ночвахъ, нежели на чернозем .̂

Хотя несчаныя почвы сосредоточены главнымъ образомъ въ север
ной и средней частяхъ уезда, отличающихся более влажнымъ и холоднымъ 
климатомъ, темъ не менее на нихъ производится более редкш посевъ, 
нежели на черноземе, не смотря на то, что черноземъ составляешь почти 
исключительную почву въ южной половине уЪзда, где вообще расходъ 
на обсеменеше меньше. Это обстоятельство сглаживаешь разницу вы
сева между северной и южной частями уезда; это же отчасти и при
чина той пестрой картины, которую представляешь таблица, показыва
ющая густоту посева но волостямъ. Не будь иесчаныхъ иочвъ или 
будь онЪ равномерно распределены по всему уезду, разница въ гус- 
тош& обсеменешя между северомъ и югомъ была-бы более значитель
на. Изъ естествевныхъ условш произрасташя растенш— влага воздуха 
и почвы играешь чрезвычайно важную.роль, служа растворителемъ но- 
чвенныхъ нитательныхъ веществъ, потребляемыхъ растешемъ. Доста
точное количество влаги можешь нормально воспитать больше растенш, 
чЪмъ малое количество ея. Сельскому хозяину при обсЪмененш иолей 
приходится считаться съ этимъ факторомъ и сообразовать густоту ио- 
сЪва съ обычною влажностио почвы и воздуха, такъ какъ всякШ 
излишекъ будешь не только напрасной тратой сЪмянъ, но и причинишь 
прямой вредъ дальнейшему росту хлЬбовъ.

Сня'1'ie хлебовъ съ крестьянскихъ полей производится почти по
всеместно въ уезде косою; для ржи также не делаюшь исключешя. 
Въ нЪкоторыхъ общинахъ бросили уборку серпомъ летъ 10—15— 18 
тому назадъ (считая съ 1886 г.): „молодежь зачала косить— не

У б о р к а  х/1%6овъ

(* )  Смотри выше распределение посевной илощади между волостями.
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ум'Ьегь жать"; во многихъ— со времени освобождешя, а въ ипыхъ — 
„и не заиомнятъ, когда жали хлеба" (Болыи. Грязнуха) или— „и 
серповъ не знаютъ" (с. Козловка Грязнухинск. вол.).—Одна изъ 
нричинъ изгнашя серпа заключается въ томъ, что „солома нужна" 
для топлива и для покрышки здашй. Въ выс. Солонцовке Сестренск. 
вол. „рожь косятъ, а раньше жали: урожаи лучше были". Въ неко
торыхъ хозяйствахъ Красно-Коленской волости хлеба и жнутъ, и ко
сятъ, смотря ио урожаю: при хорошемъ— жнутъ (рожь преимуществен
но), ири плохомъ— косятъ. Обычное время для уборки ржи— около 
8 поля (Казанская). Колебаше времени для уборки ея— отъ иослед
нихъ чиселъ шня до 2-ой половины шля. Яровые хлеба убираются 
обыкновенно въ такомъ порядке по времени: сначала—ячмень, яро
вая пшеница, овесъ и горохъ; затемъ— ленъ, просо, греча и, нако
нецъ, позже другихъ, нодсолнечникъ. Ячмень косится иногда одновре
менно съ рожью, обыкновенно-же около половины поля, редко позже. 
Обычное время для уборки овса, яровой пшеницы и гороха - 2-я по
ловина толя; колебаше времени для ихъ уборки— съ первыхъ чиселъ 
шля до 1-хъ августа, Просо убирается около половины августа; ко
лебаше— съ иоследнихъ чиселъ поля до конца августа (редко до
1-хъ чиселъ сентября). Ленъ косится обыкновенно одновременно съ 
просомъ или немного раньше. Греча обычно—во 2-й половине авгу
ста; колебаше времени для уборки ея— отъ иоследнихъ чиселъ поля 
до первыхъ сентября. Подсолнухъ убирается въ конце августа и въ 
первой половине сентября; колебаше—отъ 1-ой половины августа до
2-й половины сентября. Въ  южной части уезда уборка всехъ хле- 
бовъ начинается немного раньте, нежели въ северной. Першдъ уборки 
всехъ указанныхъ растешй тянется 2— 2 !/а месяца.

Молотьба производится цепами, лошадьми, телегами и машина
ми. О машинной молотьбе говорено уяге выше (см. „инвентарь"). Мо
лотьба цепами распространена преимущественно въ северной части 
уезда, лошадьми и телегами— въ южной, что и понятно, такъ какъ 
второй способъ применяется предпочтительно для яровой пшеницы 
(льна и проса), высеваемой преимущественно на юге.

Сорный хлебъ очищаютъ ситами или решетами ("грохотами) и 
веялками-сортировками, число которыхъ въ крестьянскомъ хозяйстве 
уже указано.
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Для вывода среднихъ урожаевъ на крестьянскихъ п владЪльче- 
скихъ иоляхъ Балашовскаго уЪзда молено воспользоваться данными 
различныхъ источниковъ. Для крестьянскаго хозяйства мы имЬемь 
слЪдуюнця свЪдЬшя:

я , , i  t® i' ч ^
Средше урожаи у  крестьянъ . л es s & о я и о ф о £

к  oj o ®  <D о я
по даннымъ: о а  а- съ э* о «? © ® ®

си О  я  f-ч S  ЬЗ и  й  © С  я

Ч е т в е р т е й  с ъ  к а з е н н о й  д е с я т и н ы .  Пуд .  
Департам. Земл. и Сел. Пром. . 5,85 7.52 3,77 2?эо 3,87 — 2,95 38,а 38,<►
Текущей статистики Сар. губ. . б.зо 8.оо 3,20 2.48 3,20 3,8 — — 40,и
Показанш кр естьян ъ ............... 6,os 6,84 4,28 4,эз 4,si 4,66 З.эв — 41,34

Приведенныя зд^сь свЪд'Ьшя Деп. Зем. и Сел. 11р. выведены за 
десятилЪтшй нершдъ, съ 1881 но 1890 г. включительно. Мт.стная 
текущая статистика даетъ средшя за 6 Л'Ьтъ, съ 1885 но 1890 г. 
Показашя крестьянъ о томъ, что считается у нихъ среднимъ урожа- 
емъ, отобраны во время земскаго изслЪдовашя уЬзда въ 1886 году; 
показашя эти (сравнительно съ другими источниками) даютъ цнфры 
урожаевъ повышенныя для второстепенныхъ культуръ. Причина этого
заключается въ томъ, что урожаи въ первое пятилЗше 80-хъ годовъ
отличались, какъ увидимъ, лучшими сборами второстепенныхъ хл^- 
бовъ, нежели въ последнее пятил^ше ихъ. Для важнЪЁшаго 
хлЬба— ржи— цифры взятыхъ источниковъ очень близки меягду 
собою, что даетъ возможность установить довольно точную величину 
средняго уроясая этого хлФба на крестьянскихъ поляхъ въ 6 четвер
тей съ казенной десятины. Среднимъ урожаемъ овса у крестьянъ 
можно считать 74/а четвертей; среднШ урожай яровой пшеницы 3*/г— 
4 четверти, гречи 3— 4 четверти, проса, какъ и пшеницы, - 3*/г — 
4 четв., горохъ, подобно гречЬ, даетъ съ десятины въ среднемъ 3—  
4 четв., картофель около 40 четв., подсолнухъ до 40 нуд. п ячмень 
4— 41/2 четверти.

Для частновлад'Ьльческпхъ хозяйствъ средше для у-Ьзда урожаи 
по т$мъ-же источникамъ показаны въ следующей табличк^:

Среднее ур ож аи  у  ч а с т н ы х ъ  

д Ьльц евъ  по даннымъ:
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Ч  е т в е р т е й с ъ  к а з е н н о й  д е с я т и н ы н у  д
Департам . Земл. и Сел. П ром . . . . . 6,35 8,70 4,5* 3,67 4,67 3,75 4 5 ,5 4 4 ,7

Т е кущ е й  стати стики  Cai>. губ . . 10,72 4,22 З.оо 5,78 ---- — 56,0
Сообщ енЩ  и з ъ  экономий . . . . .  . . 7,92 9.52 3,72 4,64 6,86 ---- — —

Среднш по даннымъ Департамента выведена за десятил^тшИ пе- 
рмдъ 1881— 1890 гг.; свЪдЪшя текущей статистики даютъ среднюю
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за 5 летъ, съ 1886 по 1890 г. (1891 г. въ вычисления пе введенъ 
по его резкой исключительности); сведешя изъ помещичьихъ эконо
мий, собраппыя во время местнаго изследовашя, позволили вывести 
урожаи пзъ 10-ти лЪтияго нершда 1876 — 1885 гг. Руководствуясь 
этими данными, молено средше урожаи на владельческихъ поляхъ 
изобразить следующими круглыми цифрами; для ржи 6 '/а— 71/2 четв. 
съ десятины, для овса 9 — 10 четв.. для яровой пшеницы около 4 — 
4,5 четв., гречи— 3 — 4 четв.. проса— 5—6 четв. и подсолнуха — 45 — 
55 пудовъ.

Для определешя качества зерна различныхъ хлебовъ у кресть
янъ п владельцевъ Балашовскаго уезда воспользуемся данными те
кущей статистики Саратовской губернш (средшя за 4 года: 1886, 
1888, 1889, 1890 гг.).

В ъ с ъ  че!верти. Р  зки. Яровой
пшеницы. Овса. Гречи. Проса. Ячменя,

У  крестьянъ ......................... 9,6 5,4 6,7 8,6 7,4
У  владельцевъ ..................... 9,! 9,9 5,8 9.4

Качество зерна у частныхъ владельцевъ выше, чемъ у кр-нъ; 
по количеству сборы хлебовъ у крестьянъ также уступаютъ владель
ческим!., какъ это отчасти видно изъ вышенриведеннаго и будетъ 
яснее прослежено въ дальнейшемъ изложены; причина этого — лучшая 
культура, лучппя семена и лучппя земли у владельцевъ, нежели у 
крестьянъ.

Руководствуясь данными о натуре зерна, средше урожаи въ Ба- 
лашовскомъ уезде въ пудахъ выразятся такими круглыми цифрами.

С р ед н i й с б о р ъ  с ъ  д е с я т и н ы  п у д о в ъ :

т, г. Яровой „  „  Подсолну-Р  ш и. Овса. 1 I речи. Проса.пшеницы. 1 ховъ.

У  крестьянъ . . .  50 40 30— 40 20— 25 30—35 40
У  владельцевъ . . 60— 70 50— 60 40— 45 25— 30 50— 55 45 — 55

Для урожаевъ ржи средняя для уезда, безъ разлшня категорШ 
владельцевъ, выведена проф. А. Ф. Фортунатовымъ за 10 летъ на 
основаны данныхъ Департамента Земледелия, Земскаго Статист. Бюро 
и Губ. Ст. Комитета равной 5,63 четв. съ десятины. Цифра эта не
сколько ниже 6 четвертей, вычисленныхъ для ржи на крестьянскихъ 
поляхъ по вышеприведенным'!. 3-мъ нсточникамъ, и много ниже вели
чины среднихъ урожаевъ на поляхъ владельческихъ.

ОпредЪлпмъ теперь место Балашовскаго уезда по урожайности 
его полей среди другихъ уездовъ Саратовской губернш.
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По даннымъ Департамента ЗемледЪ-ш, урожаи различныхь хле
бовъ въ уЪздахъ Саратовской губерн!и, въ среднемъ за 10 летъ, вид
ны изъ следующей таблицы.(*)

ч е т в е р т е й с Ъ Д е С я т И Н ы.

У  * з д ы. Р ж и. 0  в с а. Яров.
пшеницы. Г  р е ч и. Проса. Города. Карто*.

вл. кр. вл. кр. вл. кр. в л . кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр.
Балзшовсшй 6,35 5,85 8,70 7,52 4,52 3,77 3,67 2,90 4,67 3,87 3,75 2,95 45,5 38,з
Иетровсшй . . 6,77 5,8 2 7,оо 5,92 4,02 3,55 3,45 2,92 5,07 3,57 4,20 3,07 40,3 34,os
СердобскШ . . 6,57 5,52 8,55 7,40 4,47 — 4,27 4,01 5,47 4,22 6,07 3,45 38,з 30,7
СаратовскШ . 6,50 5,46 7,<о 6,47 4,42 3,87 3,45 2,77 3,67 2,97 4,02 3.62 40,з 33,9
Больший . . . 6,35 5,32 8,27 6,42 4,75 3,97 3,07 2,80 4,15 3,4Э 3,77 3,02 35,з 27,<
Хвалынсшй 5,80 5,20 6,45 4,95 4,67 4.22 1,94 1 ,78 4,и 4,03 3,04 2,4. 31,6 31, т
КузнецкШ  . . 6,55 5,02 7,67 6,32 V * 3,48 2,95 3,?2 5,02 3,зо 4,40 2,97 49,i 36,8
АткарскШ  . . 5,83 5,0 7,75 6,27 3,9 4 ,« 2,72 2,70 3,82 2,90 3,05 2,95 30,о 26,8
Камышинскш. 3,25 2,81 5,64 4.72 2,94 2,78 -- — 2,34 1 ,36 3,2 ’ 3,03 23,25 22,37
Царицынекш . 2,59 2,22 0,2» 4,70 2,75 2,66 — — 1 ,32 1,24 — ' 22,i 21,0

Судя по этимъ даннымъ, БалашовскШ уездъ между другими уез
дами Сарат. губ. занимаетъ по урожайности главныхъ хлебовъ —ржи и 
овса— одно изъ нервыхъ местъ. Оредшй урожай овса обильнее въ Ба
лаш. у., сравнительно съ остальными, какъ на поляхъ крестьянскихъ, 
такъ и на владЪльческихъ. Рожь даетъ лучнпй сборъ лишь на кре
стьянскихъ поляхъ Балашовскаго у'Ьзда; владЪльчеше-же урожаи ржи 
Балашовскаго у'Ьзда устунаютъ несколько сборамъ въ уЪздахъ Петров- 
скомъ, Сердобскомъ, Саратовскомъ и Кузнецкомъ. Яровая пшеница уже 
не такъ успешно культивируется въ Валашовскомъ у.: средни! сборъ ея 
здесь ниже сборовъ Хвалынскаго и Вольскаго уЬздовъ и ночтп равняется 
сбору пшеницы въ Саратовскомъ у’Ьзда. По урожаю гречи Балашов- 
ш й уездъ занимаетъ 2— 3-е место среди другихъ уездовъ, уступая 
несомненно въ этомъ отношенш уезду Сердобскому. Оборы картофеля 
у крестьянъ-—наивыснпе въ Валашовскомъ уезде; но урожаю карто
феля ближе всего подходить къ нему уездъ КузнецкШ, землевладель
цы котораго иолучаюгъ выснпе сборы картофеля, чемъ балашов- 
CKie.

*) Полныя св^д^ши за вс4 10 летъ  и по всЬмъ приведеннымъ видамъ 
растеши имеются для уездовъ: Балашовскаго, Петровекаго, Сердобскаго, Саратовскаго, 
Вольскаго и Аткарскаго. Строго говоря, только для эти х ъ  6-ти уЬздовъ сравнительная 
оценка величины сборовъ и возможна. КузнецкШ  уезд ъ ыожетъ быть сравниваемъ съ  
другими по урожаю вс ё х ъ  хлебовъ, исключая яров, пшеницы и гречи, данныя для кото
р ы х ъ  имеются не за все 10 летъ . Для Камышинскаго уезда данныя есть за 9 и за 8 летъ  
(безъ 1881 и 1882 г.г .). Для Хвалынскаго нетъ сведений за 1883 годъ. Но Царицынскому 
уезду данныя наиболее неполны: для главныхъ хлебовъ оне есть лишь за 8 летъ (безъ  
1882 и г .), для 1883 проса и картофеля— за 7 летъ  (безъ 1881, 82 и 83 годовъ).
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Для сравнешя высоты среднихъ урожаевъ но уездамъ Саратов, 
губер. могутъ служить еще данныя текущей земской статистики за 
6 л^тъ (1885-1890 гг.).

Средней сборъ хлъбовъ за 1885— 1890 гг. у  крестьянъ съ  1 каз. 
десятины въ  четвертяхъ и пудахъ.*)

*  * А н - р ж в _ Пшеницы. О в е а. Ячменя. П р о с а .
Четв. Пуд. Четв. Пуд. Четв. Пуд. Четв. Пуд. Четв. Пуд.

П етровскШ .........................  6 , 5  58,5 3,» 27,9 6 ,в 35,о —  —  4,о 36,«
Сердобстпй.........................  6,о 54,0 3,9 3'2,» 7,9 45,о —  —  4,2 38,7
Бал аш о всш й ......................  6,з 53,в 3,2 30,4 8,о 43,2 3,8 28,в 3,г 28,<
КуанецкШ............................  5,в 49,з 3,7 32, з 6,о 31,в —  —  З.з 21,в
АткарекШ ............................  5,5 47,9 3,з 32,з 6,9 48,о 3,4 24,i 3,i 27,9
Вольск1Й . . . . . . . .  5,i 42,s 3,з 28,7 4,7 27,s 3,i — 3,о 27,»
СаратовскШ ............................... 4,« 40, г 3,2 28,в 5,о 26,о 4,о 28, < 2,9 26,7
Хвалы нсю й.......................... 4,1 33, s 3,4 29,9 4,< 25,9 3,о 22,2 3,i 27.»
К ам ы ш и н скш ..................... 2,8 23,5 2,6 24,« 4 ,i 22,9 3,о 23, i 1,9 17,t
Ц а р и ц ы н ск ш .....................  1,8 14,8 1 , 7  16,0 2 , 7  14,0 2,1 16,6 1,8 15,1

Урожайность нолей Балашовскаго уезда но этимъ даннымъ отно
сительно главныхъ хлебовъ (ржн п овса) также должна быть отне
сена къ числу лучшихъ среди другихъ уездовъ губернш: съ онисы- 
ваемымъ уездомъ по урожайности этихъ хлебовъ сонерничаютъ лишь 
Петровскш и Сердобскш уезды. По урожаю проса Балашовшй уездъ 
занпмаетъ 3-е место.

Для урожаевъ господству ющаго хлеба--ржи— есть возможность 
сравнить Балашовшй уездъ съ другими уездами по сводке данныхъ 
по этому предмету, сделанной проф. А. Ф. Фортунатовымъ. Эта 
сводка даетъ следующая цифры среднихъ за 10 летъ (1880 — 1889 гг.) 
урожаевъ ржн по уездамъ (въ четвертяхъ съ каз. дес.). Рядомъ при
водятся еще и данныя Губернскаго Статистическаго Комитета за те- 
же 10 летъ.
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5,21 5,63 5,72 3,22 5,20 5,87 5,72 5,87 4,» 1,93
3,31 4,75 5,21 2,64 5,24 6,23 4,82 5,67 3,46 1 ,76

По вькчпслешямъ А. Ф. Фортунатова, Балашовшй уездъ но сред
нему урожаю ржи занпмаетъ 5-е место (следуетъ после уездовъ: 
Петровскаго, Сердобскаго, Вольскаго н Саратовскаго); но даннымъ-же 
Губ. Статист. Комитета— 6-е место.

По всемъ прнвйденнымъ даннымъ относительно производитель
ности нолей Балашовскаго уезда, его можно отнести къ группе уез-

* ) Урожай въ  пудахъ выведенъ умножешемъ средняго' урожая в ъ  четвертяхъ на 
средшй в *съ  четверти, вычисленный по даннымъ текущей статистики для каждаго уйзда 
за 4 года.
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довъ съ высшей урожайностью. Это заключеше вытекаетъ изъ следу
ющая сопоставления среднихъ сборовъ хлебовъ въ Балашовскомъ 
уезде съ средними сборами ихъ для всей губернш.

Средшй урожай на 1 каз. дес. четвертей у крестьянъ:

По вычислешямъ

Ржи. Овса. Яров.
пшен. Гречи. Проса. Горо- Карто* 

ха. Фели.
ВЪ Балашов. У'Ъзд'Ь 5,85 7,52 3,77 2,90 3,87 2,9* 28,з
въ Саратовск. губ. 4,82 6,03 3,49 2,90 3,25 3,05 30,27
въ Балашов. у-Ьзд-Ь 6,30 8.06 3,20 —  3,20 — —
въ Саратовск. губ. 4.90 5,70 3,10 —  2,90 — —
въ Балашов. У'ЬЗД'Ь 5,вз
въ Саратовск,. губ. 4,91 — — —  — -- —

Такимъ образомъ, средше сборы всехъ pacTenifi (кроме гороха) 
въ Балашовскомъ уезде по даннымъ трехъ источнпковъ значительно 
выше среднихъ для целой губернш.

Обратимся теперь къ вопросу о двпженш урожаевъ.
Сведешя Денарт. Земл. и Сельск. Пром. даюгь возможность 

проследить урожаи на крестьянскихъ и владЬльческпхъ ноляхъ за 
10-ти летнШ иершдъ времени съ 1881 по 1890 годъ включительно.

год ы.

1881
1882

1883
1884
1885
1886

1887
1888
1889
1890

Р о ж ь .  Овесъ. Я р . пшен. Греча. Просо. Горохъ. Карто®. Подсолн.
Ч е т в е р т е й  н а  д е с я т и н у .  Пуды,

вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр.
6 .0 7,о 9,5 8,5 3,5 3,5 7,0 8,5 3,5 2,0 9,5 7,0 81,о —  70 60
7.0 6,5 10,о 8,о 4,о 4,о 3,6 2,5 4,о 3,о 3,о 2,о 25,о 20,о —  —
3.0 2,о 12,о 9,5 9,о 6,о 8,о 4,5 11,5 10,о 5,о 4,о 91 75
5.5 5,о 6,5 5,6 4,о 4,о 3,о 1,5  4,о 2,5 2,5 2,5 36 35
8.0 7,0 5,5 4,5 3,0 2,0 0,25 0 1,0 0,5 1,5 1,0 17
9.5 9,0 8,0 9,о 4,5 3,о 4,5 3,5 8 ,о 7,5 2,о 2,5 52
8 .0 7,5 12,о 10,5 3,о 2,5 3,о 2,о 4,5 3,5 3,о 2,о 38 56
6.0 5,5 10,5 9,о 6,о 5,о 4,о 4,о 4,6 4,о 6,5 4,5 52 42
3.0 2,6 7,0 4,75 4,6 4,0 2,75 2,о 2,5 3,25 0,75 1,75 33

8
56

25
7,5 6,5 7,0 6,0 3,75 3,75 0,75 0,50 3,25 2,50 3,75 2,25 3 0 2 8

47
50
40
35
50
40
26

35
40
35
30
46
35
23

Оредшя по
уведу. . . . 6,35 5.85 8,70 7,52 4,52 3,77 3,67 2,90 4,67 3,87 3,75 2,95 45,5 3 8,3 4 4,7 3 8,0

По урожаю ржи самыми нлохпмп годами были 1883 и 1889-й; 
нпже средпяго сборы ржп получились еще въ 1884 п 1888 годахъ; 
во все остальные годы урожаи ея были выше средняго, прпчемъ бо
лее обильные сборы получены въ 1886 (лучппй но сбору ржп), 
1887 и 1885 годахъ. n.noxie сборы яровыхъ хлебовъ иногда со- 
внадаютъ съ плохпмп урожаямп озимыхъ, какъ это было въ 1884 и 
1889 г.; но въ 1883 году, при самомъ низкомъ урожае ржи, 
сборъ яровыхъ былъ наплучппй за все десятилеие. 1885-й годъ, па- 
оборотъ, при урожае ржи выше средняго, далъ самый низшй сборъ яро
выхъ. Урожаи яровыхъ нпже средняго для уезда были, кроме ука-
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занныхъ, еще въ 1890 году; для овса остальные годы дали сборы 
выше средняго; для пшеницы плохими годами были 1881. 1885, 
1887 п 1890-й. Если сравнить средше сборы хлебовъ за первое пя- 
тиле™ разсматриваемаго нермда съ носледпимъ пятилеиемъ, то по
лучатся Tauie выводы:

С р е д н т е  у р о ж а и  з а  п е р i о д ъ  1881— 1885 гг.

Рожь. Овесъ. Яр. пшея. Греча. Просо. Го р о х ъ . Картоф ель.
Ч е т в е р т  е й с ъ д е с я т  и н ы .

вл. кр . вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр.
5,90 8,7 7,20 4,70 3,90 4,35 3,4» 4,80 3,60 4,3 3,з 50 43,8

Средше урожаи за  першдъ 1886-1890 гг.

6,80 6,2 8,9 7.85 4,35 3,65 3,о 2,40 4%-.3 З >35 3,3 2.6 41 41,»

°/« II о в ы in е н i я +  и л и п о н и ж е н i я—

+  15,3 +  12,7 + 2 ,3 -f9,o -7,-С --6.4 -— 31,о — 29,4 — 5,2 -1,4 - 2 5 ,в — 21,2 — 18 — 5,б

Т. е., для главныхъ хлебовъ— ржи и овса— урожаи въ среднемъ за 
последнее пятилЬ^е были выше, чемъ за пятилетче 1881— 1885 г. 
Урожаи-же остальныхъ культуръ понизились; особенно сильно такое
понпжеше для гречи и гороха. Нисколько иную картину представляетъ 
двпжеше урожаевъ но темъ-же иятилеммъ во всей Саратовской 
губершй.

Р о ж ь .  О в е с ъ .  Яровая П р о с о .  Г р е ч а .  Картофель.пшеница. r r  г
Пятил'Ь'пя. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр* вл. кр. 
1881— 1885 . 6,о 5,5 8,4 6,9 4,9 4,з 4,2 3,з 3,7 3,5 38,2 29,2
1886— 1890 . 5,2 4,5 6,8 5,5 3,з 3,о 3,8 3,2 2 ,о 2,з 34,8 31,4

°/опонижен.--- 13,з — 18,2 — 19,о —20,з —32,7 — 30,2 — 9,5 — 3,о —29,7 —34,з — 9,о +7,07
или  П0В Ы Ш .+

Такимъ образомъ, тогда какъ во всей Саратовской губ. для главныхъ 
хлебовъ— ржи и овса— имеетъ место нонижеше урожаевъ, въ Ба
лашовскомъ уезде, наоборотъ, этп хлеба дали въ среднемъ за 2-е ия- 
тилет1е несколько высппе сборы, нежели за першдъ 1881— 1885 гг. 
Сравнеше высоты урожаевъ другихъ хлебовъ но пятилет1ямъ въ Са
ратовской губ. и въ Балашовскомъ уезде показываешь, что хотя уро
жаи въ обоихъ случаяхъ понизились, но на неодинаковую величину: 
въ Балашовскомъ у. понижеше это значительно слабее; только для 
гречи въ обоихъ случаяхъ получились результаты приблизительно оди
наковые— сильное сокращеше сборовъ ея; картофель, впрочемъ, въ Ба
лашовскомъ уезде во второе пятвлетче далъ болышй минусъ, чемъ во 
всей Саратовской губ.

За шесть последнихъ летъ, съ 1886 года но 1891 годъ вклю-
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чительно, можно проследить еще урожайность по даннымъ текущей 
земской статистики Саратовской губ.

VTrjoBft яРожь. Овесъ. г  Просо. Греча. Ячмень. Горохъ.пшеница. v r  v
Г О Д  Ы .°  вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр.

С ъ  д е с я т и н ы  п у д о и ъ .
1886 ............... 80,8 75,6 56,о 47,а 23,а 23,а 85,5 66,j 15,з 13,9 37 35,о 26,з 19,7
1887 ............... 74,о 64,7 73,4 60,о 27,9 27,9 60,о 38,о 21,7 16,7 — 31,а 34,в 23,i
1888 ............... 51,о 47,4 61,о 59,з 53,о 46,5 43,о 28,о 31,5 30,4 — 37,з 59,4 45,8
1889 ...................  32,7 17,4 6 0 ,а 28,о 61 ,о 25,4 36 ,5 15,9 34,7 15 ,з 1 4 ,s 13,7 17,о 10 ,5
1890 ............... 69,i 60,о 60,2 40,8 43,8 37,5 46,з 22,о 3,з 6,в 18,s 44,5 — —
1891 ............... 43,з 19,8 9,i 29,о 30,е 14,4 33,4 10,а 2,о 0 40,о 7,6 И,о 11,о

Приводимъ, далее, весьма любопытныя данныя объ урожаяхъ на 
частно-владЪльческихъ поляхъ Балашовскаго уезда за два десятиле- 
т1я, раздЪленныя другъ отъ друга нершдомъ въ 33 года. Въ следую
щей таблице сгруппированы данныя, составленныя изъ отчетовъ И-ти 
номЪщичьихъ конторъ, объ урожаяхъ ихъ занашекъ за 10-ти лйтшй 
срокъ 1843 — 1852 гг.; данныя эти извлечены изъ обстоятельнаго нз- 
слЪдовашя Балашовскаго уезда, сделаннаго А. Никольскимъ («Описа- 
Hie Балашовскаго уезда» А. Никольскаго).
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Ь О Г~] £1<C-t О
Четвертей съ  казенной десятины.

1843 . . . . 9,оо 9,75 1,75 6,75 7,50 5,63
1844 . . . . 9,75 11,35 1,88 3,38 4,50 1,31
1845 . . . . 12,оо 15,00 2,00 7,50 4,50 7,12
1846 . . . . 8,25 9,00 3,75 3,38 6,75 6,00
1847 . . . . 6,75 14,25 6,75 6,00 6,00 2,75
1848 . . . . 2,19 5,25 2,63 1,13 2,25 Пропал
1849 . . . . 9,75 9,75 3,75 7,12 2,63 2,13
1850 . . . . 6,00 5,63 2,44 3,75 1,50 1 ,12
1851 . . . . 6,75 18,оо 6,75 3,57 2,13 5,25
1852 . . . . 7,50 9,75 4,50 9,75 7,50 3,09

Сред, за  10 л. 7,75 1 0,69 3,63 5,50 4,50 3,50

Сильный недородъ въ теченш разсматрпваемаго пер1ода случился 
однажды— въ 1848 году; онъ коснулся всёхъ хлебовъ, нреимуще- 
ственно-же озимыхъ ржи и пшеницы, а изъ яровыхъ — проса, гречи 
и пшеницы. Число урожаевъ ниже средняго и выше средняго для каж- 
даго хлеба почти одинаково: за 10 летъ того п другаго рода сборовъ 
было приблизительно по 5-ти.

Въ параллель съ разсмотрЬннымъ десятилетчемъ приведемъ еще 
■сведешя объ урожаяхъ за такой ate пермдъ, но более близк.1й къ на
шему времени. Для этого есть возможность воспользоваться сообщешя- 
мп 7 помещичьихъ эконом1й за нершдъ 1876— 1885 гг. Сообщешя



эти касаются волостей: Ваклушинской, Казачкинской, ПеревЪсинской, 
Репьевской, Ключевской, Зубриловской, Садовской, Котоврасинской п 
Новонокровской. Среднее урожаи изъ этихъ 7-ми сообщений ио годамъ 
показаны въ следующей таблице:
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г о д Ы . А№

фа
в оуо

ев
Vф

ас
о ю о. о* ЕОсц О 2 О
Четвертей съ казенной десятины.

1876 . . 9,87 7,62 2,62 7,87 5,91 3 S6
1877 . . . , 6,92 9,65 41,39 7,12 2,94 5 81
1878 . . 9,64 8,12 3,00 8,63 6,09 4 66
1879 . . 6,56 11,61 3,12 6,95 4,26 4 50
1880 . . . , 7,75 8,вб 2,81 6,91 5,25 4 75
1881 . . 7,28 11 ,13 2,75 6,45 6,0» 6 03
1882 . . 9,97 10,81 5,18 7,19 4,i* 3 52
1883 . . 3,26 12,38 6,15 7,25 6,87 4 .0
1884 . . 7,40 8,56 3,50 6,63 4,(4 4 20
1885 . . 10,М 8,56 3,64 3,6s 0,85 6 56

Средшя • 7,91 9,81 3,71 6,86 4,64 4 78
Средшя 3« ]
пеЫодъ 1843 7,7* 10,» 3,в* 5,го 4.so 3 50
-1852 rr. J

Приведенные сейчасъ средше сборы за десятилетше нерюды, раз
деленные другъ отъ друга 33-хъ л'Ьтнимъ нромежуткомъ, ноказыва- 
ютъ, что урожайность хлебовъ мало изменилась: для большинства изъ 
нихъ сборы за позднейшее десятилЪ'пе несколько выше, за исключе- 
шемъ овса. Для проса и озимой пшеницы перемена въ урожайности 
более заметна: судя по этимъ даннымъ, культура проса и оз. пше
ницы стала значительно успешнее теперь, нежели 30 легь назадъ. 
Во всякомъ случае, приводимое здесь cpaBHeBie говорить въ пользу 
позднЪйшаго времени: урожаи почти всехъ хлебовъ, хотя и немного, 
ио повысились. Довышеше это надо считать результатомъ улучшен
ной культуры.

Наконецъ, о движенш урожаевъ ржи ио годамъ приводимъ еще 
данныя, выведенныя проф. А. Ф. Фортунатовымъ за 10 легь но 
всемъ уездамъ губернш.
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1880 ......................... 1 ,69 3,58 3,16 0,51 1,19 1 ,36 0,59 3,17 0,39 0,48 1,61
1881........................ 6,13 6,52 9,04 6,76 6,84 7,86 9,17 6,35 13,36 8,i« 7,6»
1882 ....................... 8,60 6,55 5.36 4,16 7,21 6,21 8,65 5,59 3,46 1,13 5,96
1883 ....................... 1,57 2,55 2,72 3,зз 3,64 2,76 3,48 3,« 1 ,93 1 ,98 2,66
1884 ....................... 4,35 5,24 7,08 3,67 4,28 6,40 7,<4 5,37 5,31 1,01 5,об
1885 . . .  . . . 5,15 7,21 6,61 3,62 6,66 6,91 5,6i 6,70 5,36 1,39 5,52
1886 ....................... 8,74 7,09 3,51 6,77 8,37 6,60 8,05 5,31 0,85 6,22
1887 ....................... 5,65 7,70 6,30 2,42 4,79 0,79 6,44 7,09 4,83 1 ,51 5,25
1888 ....................... 3,86 5,61 4,95 3,00 5,57 5,22 4,аз 5,32 2,73 1 ,23 4,39
1889 ....................... 4,02 2,7-1 4,90 1.43 0,10 6,03 4,65 7,43 3,75 0,97 4,10

Средшя за 10 л *гь 5,21 5,63 5,72 3,22 5,20 5,87 5,72 5.87 4,77 1,9? 4,91
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А. Ф. Фортунатовъ въ своей статье приводить также данныя о 
постоянстве урожаевъ ржп. Среднею изменчивостью урожаевъ онъ на
зываешь среднюю ариеметическую изъ суммы ногодныхъ отклонешй 
отъ десятилетиям средняго вывода (при полученш такой суммы не 
надо обращать внимашя на знаки отдельныхъ отклонешй). Изменчи
вость урожаевъ ржи выражается имъ такими цифрами:

о. «се м с о »i z r x j  й < 5 о ш с и с а о
65,7°/о 42,1% 34 ,9°/о 34,9°/о 34,e'V 30,4<> 28,*°/о 27, «/о 25,*°/о 23,7°/о

По постоянству урожаевъ ржи Балашовскш уездъ занимаетъ 5-е 
место среди другихъ уездовъ губернш.

Если нолученную на основаши данныхъ Денарт. Земл. и Сель
ской Иромыш. среднюю за 10 летъ цифру урожая для каждаго хле
ба принять за 100, то наивыснпй и наименьший урожаи въ теченш 
10 летъ, а также разность между тах1тиш’омъ и штйпиш’омь, вы
разятся следующими цифрами, которыя даютъ некоторое понятие о по
стоянстве урожаевъ различныхъ хлебовъ въ Балашовскомъ уезде.

О  ВД О ч Cl,
Рч С  05 Сн С

вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр. вл. кр.

maximum . . 149,в 153,а 137,9 139.6 199,i  159,2 218,о 293,4 246,з 258,4 253,з 237,з 200,о 195,
minimum . . 47,2 34,» 63,2 59,8 66,4 53л 7,7 0 21.4 12,» 2ч,0 33,э 37,4 20,

Разность . . . 102,4 119,в 74,7 79,8 32,7 106,i 210,з 293,i 224,» 245,s 233,з 203,4 162,е 175,

Такимъ образомъ, наиболее устойчивыми урожаями отличается 
овесъ; менее постоянны рожь и яровая пшеница; еще значительнее 
колебашя сборовъ но годамъ для картофеля; самымъ-же сильнымъ не- 
ностоянствомъ отличаются урожаи проса, гречи и гороха. Па кресть
янскихъ ноляхъ урожай всехъ хлебовъ, кроме яровой пшеницы и го
роха, менее постоянны, чемъ на владельческпхъ.

Въ заключеше нрпведемъ данныя, характеризуются производи
тельность нолей различныхъ районовъ Балашовскаго уезда. Въ сле
дующей табличке сведены по районамъ иоказашя крестьянъ относи
тельно урожаевъ, считающихся пмп за средшя, для различныхъ 
хлебовъ.
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Й я•с • ЕГ . ч
Л  Я  С  s  аЗ оX о <Х> О ~ у «
^  Я  О  ф  ^  ‘—£о a a; а. я а. о

а. о  сзз = .5 t ,  н

Правая ) Северная ч а с т ь ..................7,so 7 ,п  —  .5,os 4,85 6,07 50,9
сторона \ Ю жная . . . .  . . . . . .  Б ,50 6 ,ie 4,70 3,94 3,эо 4 ,i4 3 i , 7s
Хопра. | g 9J 7 (2  ̂ 70  ̂ e3 5 4J 43,44

JIliB aa 1 Северная часть . . . . . . .  5,76 7,i» —  4,ei 4,ss 4,74 43,17
сторона > Ю ж н а я ........................................... 4,95 6 ,зз 4,67 4,56 4,?s 4,so 35,00

Хопра, j g^63  ̂6J  ̂ 45 ^ 36 ^ ta 38,зо

Средшя для уъзда .  ...................................6 ,os 6,84 6,68 4,si 4,28 4,93 41,34

Число п о к а з а ш й .......................................  172 162 38 166 76 130 85

Северная часть у езда отличается большею урожайностью, нежели 
южная; успешнее всего возделываются хлеба въ северо-заиадномъ 
углу уезда, затемъ следуетъ съверо-восточная часть, далее юго-за
падная часть (но правой стороне Хопра) и, наконецъ, юго- 
восточная часть уезда, или южная часть левой стороны Хопра. Пра
вая сторона Хопра вообще даетъ лучине сборы, нежели левая. При
чина такихъ разли.чш въ урожаяхъ заключается, вероятно, въ неоди
наковости метеорологическихъ услов1Й разсматриваемыхъ районовъ, а 
отчасти и въ разлпчш почвъ. Со стороны метеорологическихъ условШ
наихудшее положеше приходится на долю юго-восточной, степной, ча
сти уезда. Почвенныя условгя благощйятнее всего сложились для се
веро-западной части: тамъ самый глубокш по уезду черноземъ (до
2-хъ и более аршинъ). О вл!янш качества почвы на величину сбо- 
ровъ можно судить изъ следуннцаго сопоставлешя среднихъ урожаевъ 
(по ноказашямъ кр— нъ) на наиболее распространенныхъ родахъ 
почвъ уезда, черноземной и песчаной.

Рожь. Овесъ. Ячм . Пиосо. Пшен. Греча. ^ одсолг нухи.
Группа волостей * ) съ  песча

ными П О Ч В а М И ........................................................ 5 ,31 6,04 4,38 4,40 3,62 4 ,5  1 3 7 ,8

Группа волостей съ  чернозем
ными п о ч в а м и ......................................... 6 ,|з 7,is 4,81 4,so 4,50 5,09 42,75

Решительно для всехъ хлебовъ на черноземе, какъ и следовало 
ожидать, получаются высппе сборы, чемъ на ночвахъ песчаныхъ; 
особенно значительна разница для ржи, овса и яровой пшеницы: на 
черноземе сборы этихъ хлебовъ на целую четверть выше. Для ячме
ня, гречи и подсолнуха различие почвъ уже не такъ чувствительно 
отзывается па величине сборовъ. Просо-же почти одинаково родится 
на обеихъ почвахъ.

* ) Группировка такая уже употреблялась выше.
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Ириводимъ также данныя объ урожае на крестьянскихъ поляхъ 
но волостямъ, собранныя во время местнаго пзследовашя уезда.

А £
и .0 о

свSSК «3 «9и
aч

В О Л О С Т И : Я
о

0
а

азЯт ол. ©
3

тОа.
оа. я

о
оfctо

Оч О W С с — —< ч —
ч е т в е р т и. Пуды.

Макаровская...................... 7.37 9,75 — 4,75 — 7 — — 46
Зубридовская . . . . . . 8 7.50 — 5 — 4,5 — — 53,80

7 __• 5 2

Северская.............................. 8,75 7,», — 5,50 — 6,62 — 60
ПеревЬсинская................... 8,25 6,75 — 5,25 — 5,75 — — 55 25
Марьинская...................... 8,50 9 — 5,88 6,5 8 — 4.5 56
Боцмановская . . . • . . 8,50 8,25 — 5,87 — 7 — 2,5 50
Трубетчинская .................. 7,63 7,13 — 4,75 — 3 5,5 — 39,25
Турковская,...................... 6 6,87 — 5,33 3,ii 7,13 — — 45
Чеинавскан ...................... 7,35 6,75 — 4,50 5 4.50 — — 42,5
Бобылевская...................... . . 7.75 7.75 — 3 4 — — — 57,5
Красно-Колонская . . . . 8,5 8,5 -- 6 — 7,25 — — 65
Романовская ..................... 6 9 — 6 4,5 7,12 — — 36
Мордовско-Карайская . . . 6,5 5,5 — 3,5 0,5 3,5 — — 25
Завьяловская . . ................. 5 7 — 5 3,75 6 5 3 27
Дуриикинскан ..................... 4 4,5 3 5,5 3,75 2 — — 48
Колычевская......................... 7,87 7,65 — 5,75 — 7,12 — — 41
К р асавская ..................... 4,50 5,12 5,о 4,12 3,50 2,50 ' >55 3,75 37,s
Новопокровская ................. 5 7,38 9 5,75 4,75 6,50 4,50 4,12 36
Тростннская ...................... 5,25 5,25 3,50 4 4,50 1,75 3 — 36
Ивановская 2-я................... 4 5,5 4,12 3,50 4,25 — — 2,50 34,50
Баклушинская У ............... 7,55 6,62 — 6 — 7 9 — 4 1 ,25
Казачкинекая...................... 7,50 1 1 ,88 — 7,50 10,25 9,75 - — —
Благовещенская............... 4,(2 5,12 2,50 4112 4 3,25 — 2,50 —
Мещеряковская .<У. . . . . 9 — 5,50 4,75 6 — — 45
Михайловская ............... 4,75 4,87 3,25 3,12 3,95 1 .75 — 2 34
Падовская . . . . . . 6,50 5,50 - 3,25 4 6,25 2,50 3,63 37,5
Львовская . . : . . . . 5.50 6.87 — 4,25 4,25 5)25 3,37 3,62 —
Еловатская ...................... 4,37 5,25 6 4 3,37 — — 2,25 —
Андреевская .V. . . . . 6,88 7,25 — 3,12 — 2,50 1,50 — 47,50
Росташевская . \г . . . . 4,50 3 — 5 3 3,75 — — —
Алыазовская................... 5,25 6 8 4 4 4 2 3,75 to ОО Сп о

Б.-Кавайская................... . 6 4.50 3 2,50 2,75 3 2,50 — 36
Разсказанскаи . . . . . . 4,50 4,50 3,12 2,35 2,50 — 2,50 — 36
Аркадакскан 4,75 9,75 — 4,37 — 4,75 — — —
Грязнухинская............... 4,12 6,75 6,50 4,50 4,25 4,50 3 3,12 30
Ивановская 1-я Л~. . . . 5,25 9,12 — 4,75 4,87 7.35 — 6 —
Пинеровская................... 4,75 7,25 — 1,75 3 3,62 5,75 Г- 24
Мало-Семеновская . . . . . 7 7,50 4,87 4 4,25 6, 6 6 —
Котоврасинская . V  . . . . 7 6,12 — 5.50 4,75 3,50 3,50 4,50 50
Несчанская . . . . . . . 3,25 4,60 4,12 2,50 3,76 1,87 — 1,63 35
Саыойловская ................... 6,75 4 6 3 3 3 3 36
Скачихинская ................... . 5 5,25 — 3.50 — 4,50 — — 39
Крутцовская .................. 6.25 9,50 — 5,35 5,50 4.50 7,50 — —
Сестренская .................. 4.50 6,25 —- 3,18 — 4 — — 36,25



Ниже приведены данныя объ урожаяхъ въ имешяхъ некоторыхъ 
частныхъ владельцевъ Балашовскаго уезда; при этомъ взяты экономш, 
но которымъ cBtfltnia объ урожаяхъ имеются за нисколько л'Ьтъ но 
в с ё м ъ  важн’Ьйшимъ культурамъ, свойотвеннымъ Балагаовскому уезду. 
Сюда вошли, главнымъ образомъ, хозяйства, по свЪдгЬшямь изъ ко
торыхъ составлена вышеприведенная сводиая за 10 летъ таблица 
урожаевъ. Кроме этихъ 7 экономШ, въ списке помещены еще 4 име- 
Hjfl, съ данными объ урожаяхъ за иерюдъ не менее 4 летъ. Осталь
ныя, имеюпцяся въ расноряженш Статистическаго Отд&лешя, сведев1я 
о частновладельческихъ хозяйствахъ по отношешю къ урожайности 
страдаютъ, къ сожаленйо, чрезмерною краткостью или неточностш 
ответовъ.
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И мгьте U e p e .e w c u n c K O u  вол о ст и .  Собрано было съ  десятины въ 3200 кв. саж .:

Въ г ды :

Еts
о.

и
3а иX<v Б се

есX

кчV©о

СбК>*Я■чО
3 К о а о Си я си «ь£

О О о 63 t-t С Й Ч м О

ч. м ч. ы ч. и ч. м. ч. м. ч. м ч. и. ч. м. ч. Ч. ы.

1876 . . 13 а а — 9 - 4 5 9 3 6 4 6 4 2 1 42 — —
1877 . . . 7 4 9 3 12 — 9 — 3 5 10 4 9 2 2 1 59 30 —
1878 . . . 16 — 8 4 21 4 11 5 10 1 13 1 3 — 2 1 50 1 —
1879 . . . 9 5 4 6 17 — 6 - 8 2 10 — 7 1 5 1 50 22 —
1880 . . 9 4 5 5 12 — 7 — 8 5 13 1 10 1 2 7»/> 100 10 7
1881 . . . 5 4 8 1 11 5 3 6 13 1 3 6 6 5 2 — 30 6 —
1882 . . . 16 — 2 - 16 4 —  — 6 7 11 1 4 6 3 3 50 12 7
1883 . . . 4 — 7 — 22 •- - 13 — 15 — 5 4 81/з — 120 82/з —
1884 . . . 10 7 6 — 12 1 71/а— 9 5 10 5 5 1 4 5 100 13 2
1885 . . . 1 2 5 н. 81 Van. 13 — 201/зн. 72/з п. бТ/гп. 40J/3U. 34 п. 72 69*1* п.

И м пт е П адов ск ой , К от ов р а сп и ск о й , Н ово - П окровской  и  К а за ч ки н ск ой  в ол о ст ей . С о 
брано было съ  казенной десятины:

Въ годы:

6}кОн

ва*
эв

$ в «
И

кчфео
Я СС ей и сг о я■ Q и о ф Рц X а.со в. со О. СИ р J3 а
о 63 о С U SU ч И
п. п. п. п. II. П. п. п.

1877 . . . 293/4 18 46 5 2 — 5 275
1878 . . . 76 17 29% 90 70 —4 70 200
1879 . . . 171/» 17 627з 57 16 — 32 300
1880 4 . . 141/» 37 13*/з 9 29 47 6 350
1881 . . . 40 32 54 29 8 27 27 240
1882 . . . 70 30 38 28 71/> 18 23 250
1883 . . . 11 75 90 50 22 18 23 250
1884 . . . 70 36 50 70 51/!! 15 — 160
1885 . . . 87'/а 31 39 41/4 П1/2 35 112/з 355
1886 . . . 90 29 37 31 50 12 40 360
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Имгьте Зубриловской волости. Собрано было съ казенной десятины:

В ъ  годы: Ржи. Овса. Проса. Гречи. Гороха. Пщеницы.

п. п. п. П. П. п.

1877 . . . 53 37 32 35 42 —
1878 . . . 99 30 80 38 8 —
1879 . . . 63 85 58 37 89 —
1880 . . . 81 51 82 33 43 —
1881 . . . 82 72 46 44 63 40
1882 . . . 68 70 83 34 26 20
1883 . . . 40 47 85 39 38 21
1884 . . 64 42 63 40 46 10
1885 . . . 87 43 33 2п.2ф. 40 10
1886 . . . 100 59 90 7 30 32

Имгьте Нолычевской волости. Собрано было съ десятины въ 3200 кв. саж:

1Ш
6Н

.

oj
вCD
3 a св

ев
X>>в 3

В ъ  годы : Е
К а

В
о
п

со 3соа
и
о
о.

ЕГ иор.
В
Л

чоое*О

ЕГаVо.
CL, О О « Я С СЬU Рч Щ С-.

ч. м. ч. м. Ч. Л. ч. и. Ч. U. Ч. и. ч. И. ч. м. ч. м. ч. м. ч. м.

1876 . . 14 — 7 2 7 2 2 -- 2 - 13 9 4 4 4 3 2 13 — 7 4
1877 . . 9 1 5 3 11 — 5 4 9 4 9 4 6 4 5 2 5 14 — 3 2
1878 . . и 4 3 6 5 — 3 з 4 5 9 3 10 — 1 1 2 — — — 1 5
1879 . . 6 4 4 & 10 5 4 -- 5 4 8 5 6 — 6 3 4 — 20 — 2 2
1880 . . 9 — б — 9 - 3 2 11 4 10 9 — 4 — 1 4 17 — 1 1
1881 . . 9 4 9 1 15 — 4 1 13 14 7 6 5 — 2 1 13 — — —
1882 . . 11 4 4 2 10 3 7 -- 8 4 7 3 3 7 3 — 5 — 11 — 6 3
1883 . . 6 — — — 11 6 6 1 10 7 9 3 9 1 3 4 7 б 6 3 5 2
1884 . . 6 3 3 5 8 — 3 -- 1 6 5 1 3 7 — 6 — — 13 & 2 3
1885 . . 13 — 12 — 10 — 4 4 3 5 4 — 6 — — 2 4 14 — 1 —

И мгьте Рппъевсхой волости. Собрано было съ казенной десатины:

К Я

Въ годы: а'
М
о,

аЕCSО Яр
ов

. 
1

о
в
О Пр

ос
а.

Гр
еч

и.

Го
ро

хе в
л
ч

ч. м. ч. м. ч. в. ч. м, ч, и. ч. ы. ч. м. ч. и.

1876 . . . 7 — 2 — 2 1 9 4 7 4 6 6 — 2 % 6
1877 . . . 5 6 5 — 5 2 6 — 8 6 2 1 4 7 1 5
1878 . . . 8 — 3 1 2 2 5 2 — 3 3 1 — 4 2
1879 . . . 6 4 4 5 3 — 12 2 6 5 4 6 12 6 3 6
1880 . . . 8 5 4 2 1 2 7 4 5 — 4 6 4 4 2 4
1881 . . . 8 — 4 7 1 5 9 7 5 5 7 3 6 — 3 4
1882 . . . 8 4 3 3 — — 9 6 5 7 6 — 2 1 5 —
1883 . . . 2 4 1 7 — — 7 — 5 — 5 2 3 3 6 1
1884 . . 5 — 3 1 2 7 7 6 6 7 5 4 7 1 2 4
1885 . . . 8 3 5 4 3 7 8 — 4 1 — 41/ 3 3 3 1
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Импнге пазачкинской волости. Собрано было съ деснтины въ 3200 кв. саж.:

Въ годы: Ржи. 

ч м.

Яровой
пшеницы

ч. ы.
1876 . . . 7 — 3 —
1877 . . . 8 — 5 —
1878 . . . 4 — 4 4
1879 . . . 4 4 4 -
1880 . . . 6 5 3 —
1881 . . . 4 4 1 4
1882 . . . 7 — 5 4
1883 . . . — 6 5 4
1884 . . . 5 7 4 4
1885 . . . 5 — 2 —

Овса. Ячменя. Проса.

ч. и. ч. м. ч. м.
2 2 — 4 2 2

12 — 6 — 6 1
5 — 3 — 3 5
6 — 4 3 3 1
7 — 5 — 4 —
8 — 1 4 2 —

10 4 — — 4 —
12 — — — 3 —
10 2 7 — 1 4
10 — — — — 4

Гречи. Гороха. Льна,

ч. м. ч. ы. ч. м
1 — 2 2 1 4

—  7 5 — 2 2
1 — 3 — 1 6
1 3 4 — 2 -
2 — 4 — 1 4
3 4 2 — 2 -
3 - 2 — 1 4
5 - 5 4 6 -
1 1 2 — 2 -

Пропала. — — 1 4

И м п те  Баклушинской волости, при с. Хопрш п. Собрано было съ казенной десятины:

Вь годы: Ржи. Овса. Проса. Гречи. Гороха. Подсолнуха
чет. чет. чет. чет. чет. чет.

1876 . . . 8 10 10 3 — —
1877 . . . 8 12 8 4 — —
1878 . . . 8 10 8 3 — —
1879 . . . 10 10 8 2 _ _
1880 . . . 10 14 6 4 — 20
1881 . . . 10 12 12 4 12 10
1882 . . . 11 10 10 3 8 5
1883 . . . 4 10 4 6 5 —
1884 . . . 10 6 2 2 3 _
1885 . . . 12 5 1 7» I 1/» 14

Имгьте Сестренской волости. Собрано было съ казенной .десятины:
Въ годы. Рши. Овса. Проса. Гороха. Льна.
1875 . . 9 четв
1876 . . _
1877 . . 10 ”
1878 . . 8 „
1879 . . 11 „ Отъ Отъ Отъ Отъ
1880 . . И  „ 10 7 ’ 7 3
1881 . . 12 „ ДО до ДО До
1882 . 14 „ 4 четв. 10 четв. 10 четв. 15 четв.
1883 . . 5 „
1884 . . 9
1885 . . 12  „

Имгьте Бобылевской волости. Собрано было съ казенной десятины:

Въ годы: Ржи. Яровой Овса. Проса. Гороха. Льна. ^ оди пшеницы. r г солн.

ч. м. ч. м. ч. ы. ч. м. ч м. ч. и. ч. м.
1880 . . 7 — 3 4 10 4 11 — 5 — 4 4 — —
1881 . . . 6 4 4 7 13 4 4 6 6 4 3 7 _  _
1882 . . . 6 4 8 4 16 4 5 5 5 — 5 4 — —
1883 . . . 1 7 6 7 5 — 20 4 5 3 4 7 19 —
1884 . . . 7 5 5 1 3 — — 3 1 — 2 7 20 —
1885 . . . 9 4 3 3 3 — 3 — 4 — 2 2 12 —
1886 . . . 10 — 3 — 11 — 9 — 5 — 7 4 10 —
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И м п те  Сестренской волости, при с. Сестренкаяя. Собрано было съ казенной десятины:

Въ годы: Ржи. Овса. Проса. Гречи. КаитоФе
чет. чет. чет. чет. чет.

1881. . . . 7 8 2 2 20
1882. . . . 8 10 5 8 16
1883 . . . 9 13 8 7 24
1884 . . . 6 9 3 а 16
1885 . . . 6 8 I 1/» — 40

Имгьше Сестренской волости, при с. Влохгтгь. Собрано было съ казенной десятин*:

Въ годы: Ржи. Овса. Проса. Гороха. Конопли. Картофеля.
чет. чет. чет. чет. чет. чет.

1882 , . . 10 5 7 2 24, 32
1883 , , . 8 4 10 3 3 30
1884 . . 7 5 5 - 1 2 25
1885 . . . 10 ■1 2 2 V* ■1 -jj 11/2 10

Количество разваго рода скота, принадлежащая крестьянамъ Ба-
лашовскаго уезда, по даннымъ подворной переписи 1886 года, выра
жается въ слЪдующихъ цифрахъ:

Лошадей рабочихъ . . . . 77040 . . 18,5°/»
— иерабочихъ 18667 . • 4,5 „

Рабочихъ воловъ . . . . 12643 . • 3,0 „
Коровъ. . . . . 41818 . • Ю,1 „
1 улеваго скота 17784 . . 4,3 „
Телятъ. . . . 21409 . • 5,1 „
Овецъ . . . . 201352 . . 48,1 „
Свиней. . . . . . 25763 . • 6,2 „
Козъ . . . . . . 902 ■ . 0,2 „

Всего головъ . . . . 417378 . . 100°/о

Въ среднемъ выводе, па 1 наличный дворъ приходится:
Рабочихъ лошадей — — — — 2,03
Нерабочихъ лошадей — — —  — 0,49
Коровъ — — — — 1,10
Воловъ — — — — 0,33
Гулеваго скота — — — — " — 0,46
Телятъ — — — — — 0,56
Овецъ — — — — 5,31
Свиней — — — — 0,68

Дворовъ, лишенныхъ рабочаго скота, въ уезде 8650 (22,8°/о),
дворовъ безъ всякаго скота— 4723 (12,5 /о).
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Состояше скотоводства у крестьянъ Балашовскаго уезда, сравни
тельно съ другими уЬздами, представляется въ такомъ вид*:

На 100 хо
зяйствъ На 100 хо.)нйствъ сколько:

У fi з д j j t
сколько при
ходится го Безъ  рабо С ъ  1 голо С ъ  2 и бо-
ловъ вт. lie- 
ревод'Ь ыел- 

кагоскотавъ чаго скота.

вою рабоча

го скота.

лЪе голова
ми рабоча
го скота.

Кузнецшй —
крупный.

— 31,8 26,8 40,3 32,9
Саратовсшй — —  36,3 31,0 28,5 40,5
Вольскш—  — -  36,6 24,5 30,9 44,6
Петровскщ — —  39,5 20.0 29,0 51,0
Хвалы нскш  — — 43,2 19,5 34,2 46,3
СердобскШ — — 46,9 24,3 27,9 47,8
А ткарскщ  — —  50,0 23,5 21,2 55,3
Б алаш овскш — —  53,5 22,8 23,4 53,8
Ц ариц ы нски— 59,0 14,6 21,5 63,9
Камыш инскЩ — 60,1 26,4 20,4 53,2

По всемъ, принятымъ Здесь, нризнакамъ положешя крестьянскаго
скотоводства Балашовшй уездъ занимаетъ приблизительно 3-е место 
среди другихъ уЪздовъ губернш, уступая въ количестве скота на 
среднШ дворъ уездамъ Камышинскому и Царицынскому, по числу без- 
лошадныхъ— Царицынскому, Петровскому и Хвалынокому (где ихъ 
относительно меньше) и но числу адного-лошадныхъ дворовъ— уездамъ 
Царицынскому и Аткарскому.

Следуюнуя данныя нредставляютъ возможность сравнить состо- 
яше скотоводства въ 1886 году у государственныхъ крестьянъ съ 
темъ, какое было въ 1854 году, но сведешямъ, собраннымъ када
стровыми отрядами:

Ч и с л о .  g
У государствен- . ^ оA £ *= н «ш ф кн ы х ъ  крестьянъ с д ~ ?  'S С,

о 3 1 * I  ^ |
Балашовскаго у . ® >* ►, о о о

« я  С Щ 74 CU

В ъ  1864 г. было: 7 ,6 l0  29,096 15,739 5,055 20,485 
В ъ  1886 г. . 13,386 45,012 26,699 5,393 32,452

На 1 дворъ при- | в ъ  1854 г. 2,07 0,66 2,09
ходилось скота. | В ъ  1886 г. 1,99 0,40 2,42

За 32-летнШ промежутокь времени количество скота у государ
ственныхъ крестьянъ возросло на 53,1°/о, число дворовъ на 75,9%, 
населеше на 54,7°/о и общая площадь надельной земли почти на 
9°/о. Вследств1е такихъ изменешй, на каждую десятину удобной 
земли, состоящей во владенш государственныхъ крестьянъ, приходит-

&
■ ■

s § а ^  =и <0 “  = К Я£ ►. я ®я ± е: н Э* м is=S © Н Ф “ У <Щ ЭНф сс а  у  ja - © о  о
Н О  О  И S s  « и  И

6,046 50,474 18,815 44263 225,209
6,671 63,234 10,801 67760 235,547

0,79 6,63 2.47 5 ,82 “  £ g 0,20
0,50 4,72 0,81 5,06~ 1 и 0,29' 7 я ^

*) Принимая 10 головъ мелкаго за одну голову крупнаго.
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ся теперь скота почти въ 14/г раза больше, ч'Ьиъ 32 года тому на
задъ; по разсчету на 1 дворъ количество скота сократилось на 13°/о, 
но но отношешю къ населенно оно почти не изменилось.

Размеры крестьянскаго скотоводства но отдельнымъ волостямъ 
Балашовскаго уезда указываются цифровыми данными следующей 
таблицы, въ которой волости расположены въ порядке убывашя чи
сла головъ рабочаго скота на 10 хозяйствъ:

На 10 дворовъ 
приходится: Н а  100 дворовъ: Процентъ 

дворовъ, име- Десятинъ

Н азваш я волостей. Рабочаго Всего Б е зъ  ра Безъ  по
ю щ ихъ бо
лее 5 деся- посева на 10

скота. скота. бочаго
скота. сева. тинъ пашни 

на хозяйство.
хозяйствъ.

Ново-Покровская — — 37,9 72,2 21,8 15,0 49,90 109,9
Разсказанская —  — — 37,3 64,4 17,6 10,5 81,40 115,0
Усть-Щербединская — 35,4 61 6 5,9 2,7 73,94 123,7
Михайловская —  — — 35,1 63,6 22,0 9,6 55,44 129,4
Ивановская 2-я—  — — 34,3 58,0 19,0 8,9 56,74 119,9
Красавская —  —  — — 34,3 59,8 25,0 11,4 48,33 88,6
Тпллтиплияя 33,8 52,1 20,9 14,1 67,95 84,21 UUCX лНОКа/1 —
Мало-Семеновская — 30,0 53,7 23,1 14,2 42,08 114,3
Б о б ы л е в с к а я ----- — 29,5 50,6 15,4 6,8 12,92 102,0
Мордовско-Карайская — 28,8 46,9 21,9 9,9 85,58 109,7
Дурникинская —  — — 28,3 53,6 15,0 6,2 87,43 128,7
Грязнухинспая —  — — 28,2 50,0 24,5 12,5 83,25 103,6
Падовсная — ----- — 27,7 56,6 23,8 10,3 30,32 84,9
Еловатская —  —  — — 27,4 53,2 26.9 9,3 44,75 80,0
Репинская —  — — — 26,9 50,6 15*1 6,0 82,59 78,8
Завьяловская —  — — 26,3 51,2 25,1 11,1 52,56 68,7
Котоврасинская— — — 26,0 48,4 22.9 13,1 46,34 89,6
Пинеровская---- — — 25,4 45,0 20,4 7,5 75,80 91,3
Крутцовская---- — — 25,3 64,1 19,4 13,4 27,96 76,1
Львовская ----- — — 25,2 46,3 23,0 11,8 51,11 84,4
Песчаиская —  —  — — 24,2 48,9 26,4 14,7 82,73 104,7
Больш е Карайская — — 23,9 51,6 16,2 10,7 88,13 95,0
Самойловская —  — 23,4 49,7 23,6 17,6 89,42 85,8
Благовещ енская — — 22,6 47,4 18,1 8,0 56,40 92,2
Казачиинская —  — - 22,3 41,4 24,8 12,1 31,36 70,2
Реиьевская —  —  — — 21,6 44,5 12,8 3,0 81,34 83,0
Ивановская 1-я— — — 21,3 49,6 21,6 11,0 0,62 70,7
Мещеряковская—  — — 20,7 50,2 22,5 16,8 26,71 71,6
Андреевская —  — — 20,2 43,3 22,0 6,3 51,94 81,0
Зубриловекая —  — — 19,1 44,8 15,3 3,6 73,27 89,6
Марьинская—  —  — — 18,8 38,4 17,9 10,0 18,54 74,5
Ш енелевская —  — — 18,7 37,5 17,6 4,9 48,26 78,1
Трубетчивская —  — — 18,1 36,4 22,9 8,0 28,75 87,8
Красво-Коленская — — 18,1 40,7 14,6 5,9 39,71 80,2
Ал мазовская —  — — 17,7 40,0 12,4 3,6 69,07 72,4
Северская —  —  — — 17,4 37,1 22,3 8,6 42,59 63,2
Чернавская —  —  — — 17,2 32,9 25,8 9,2 41,04 67,7
Боцманская----- — — 17,0 38,5 23,7 9,6 50,83 78,9
Росташ евскня —  — - 16,6 39,4 28,8 10,7 0,00 37,6
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Романовская — — — 16,1 32,3 21,5 11,2 63,10 78,7
Макаровская — — — 15.4 34,3 22,6 8,0 56,68 58,5
Перевт.синская— — — 15,4 35.3 25,5 11,7 64,62 65,0
Сестренская— — — — 13,9 35,0 28,8 4,8 60.04 65,0
Арнадакская — — — 13,6 29,8 31,4 33,0 14,98 30,7
Колычевсжаа — — — 12,4 29,2 34,3 14,6 40,97 66,5
Скачнхинская — ---- 11,8 30,0 21,6 10,3 15,52 56,7
Турковская— — — — 11,7 23,9 38,9 24,3 36,74 47,1
Баклушинская — — — 10,8 25,7 40,3 11,7 48,59 59,7

Эти цифровыя даяния нриводятъ къ следующпмъ выводамъ:
а) Среднее количество рабочаго спота колеблется ио разнымъ во- 

лостямъ отъ 1,08 до 3,79 шт. на дворъ, а среднее число всего ско
та— отъ 2,39 до 7,72; при этомъ, за некоторыми незначительными 
отклонешями, значительному количеству рабочаго скота соответствуете 
и значительное количество всего скота, и наоборотъ.

в) Среднее число хозяйствъ безъ рабочаго скота, за небольшими 
укловешями, находится въ обратномъ отношенш кь числу рабочаго, 
а следовательно и всего скота.

c) Процентъ безносевныхъ хозяйствъ, въ общемъ, идетъ парал
лельно съ процентомъ хозяйствъ безъ рабочаго скота, но при этомъ 
не наблюдается правильной зависимости его какъ отъ числа рабочаго, 
такъ и отъ числа всего скота.

d) Точно также почти не наблюдается въ приведенной таблице 
никакой зависимости между количествомъ рабочаго скота, процентомъ 
хозяйствъ безъ рабочаго скота и безносевныхъ, съ оиной сто
роны, и величиною надела— съ другой (но скольку она выражается 
%-омъ хозяйствъ, имеющихъ более и менее 5 дес. пашни на дворъ).

e) Гораздо няглядвее выстунаетъ связь между размерами ското
водства и посевной площадью, хотя и эта зависимость местами сту
шевывается.

Отношеше количества скота къ населешю въ различныхъ воло
стяхъ уезда съ большею наглядностью можно видеть изъ следующей 
таблицы:

®  3  и  «  ?  £  4  со **  5 »"  °  с  с  >7 “  о  5  о2 к ч и а  ̂ и 2 щ а.и о®и « е в *с_ С1< ■•*4.£ о  ® «Я о фg Сн В  ̂ g Ф = ^
Н азвзш я волостей. t»> о 5 д м Назвашя волостей. >. о 5 а« о  Н п в о  к £

o e S « S 2  о  °

— .5 и 2 к ■- Д К © Ч Э® Ш и о “ ^® а) о- и ® 2 ® « а в © 3
ЕС Ч и «  3 Ш К  ч  С «  Я Я

Ново-Покровская—  — —  —  131,0 Мещеряковская —  —  —  —  99,5
Крутцовская —  —  —  —  —  123,0 Надовская —> —  —  —  —  99,4
Красавская —  —  —  —  — 115,0 Усть-Щербединская —  —  —  99,0
Михайловская. —  —  —  —  102,8 Еловатская —  —  —  —  —  98,0
И вановская 2-я — — —  —  102,7 Ивановская 1-я —  —  —  —  98,0
Разсказанская —  —  —  —  102,0 Мало-Семеновская. —  —  — 96,9
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Песчанская —  —  —  —  —  91,7 Ш епелевская—  —  — —  —  77,8
Самойловская. —  —  — —  91, "2 Мордовско-Карайская—  —  —  77,1
Краено-Кол*нская. — —  —  91.2 ПеревЪеинская. —  —  —  —  76,9
Завьяловская— — —  —  — 90,8 Северская —  —  —  —  — 76,8
Благовещенская — —  —  90,2 Росташ евская. —  — —  —  75,8
Котоврасинская —  —  —  —  90,0 Пннеровская —  — —  —  —  72,8 /
Тростянская —  —  —  —  —  87,4 Алмаяовская —  — —  —  —  72,6
Грязнухинекая —  —  —  —  86,1 Трубетчинская. —  —  —  — 71,3
Зубриловская— —  —  —  —  86,1 Чернавская — —  —  —  —  71.0
Репьевская. —  —  —  —  —  85,7 Макаровская — —  —  —  —  70,7
Дурникинская. —  — —  — 85,2 Сестренекая —  — — —  — 69,5
Больше-Карайская. —  —  — 84,6 Аркадакская —  —  —  —  —  66,3
Репинская —  —- —  —  —  84,4 Скачихинская. —  —  —  — 65,3
Львокская —  — —  —  —  83,7 Колычевская —  — —  — —  64,8
Боцмановекая. —  —  —  —  83,4 Романовская —  —  —  —  —  60,9
Казачкинекая. —  — —  —  82,8 Баклуш инская. —  —  —  —  57,4
Бобылевская —  —  —  —  —  82,0 Турковскан. —  —  —  —  —  52,3
Андреевская —  —  —  —  —  81,2 ----— j   — *—.------- 1
Марьинская —  —  —  —  —  78,8 В ъ  среднемъ по у е зд у —  86,03

Количество скота на 100 душъ населешя обоего пола колеблется 
но волостямъ отъ 52,3 до 131 головы; при этомъ волости наиболее 
богатыя скотомъ расположены главнымъ образомъ въ юго-восточной 
частп у'Ьзда, а волостп съ нанменынпмъ количествомъ скота зани
маютъ преимущественно северо-западную его часть.

Остановимся далее на распределен^ но уезду двухъ видовъ ра- 
бочаго скота— лошадей и воловъ:

Абсолютное Абсолютное °/о рабочихъ °/о рабочихъ
„  „ число рабо- число рабо- лошадей ко воловъ коН азваш я волостей. г  г ,  ,

Сестренекая — —  —  —
Скачихинская —  —  —  —
Баклуш инская—  —  —  —
Андреевская —  —  —  —
Мещеряковская —  —  —
Крутцовская —  —  —  —
Аркадакскан —  —  — —
Завьяловская —  —  —  —
Ивановская 1-я—  —  —  —
Росташ евская —  —  —  —
Львовская—  —  —  —  —
Котоврасинская —  — —
Грязнухинекая— —  —  —
Ново-Покровская — —  —
Тростянская —  —  — —
Разсказанская—  —  —  —
Мало-Семеновская —  — —
Казачкивская —  —  —  —
Ивановская 2-я—  —  — —
М ихайловская—  —  — —
Песчанская— —  —  -- —
Благовещенская —  —  —
Саыойловскяя — —  —  —
Красавская —  ■— —  —
Еловатская —  —  —
Колычевская —  —  —  —

чи хъ лоша чихъ во- всему рабо всему р
дей. ловъ. чему скоту. чему ск
1953 — 100 —
274 — 100 —

1246 — 100 —
1348 8 99,4 0,6
1221 — 100 —
1185 — 100 —

842 — 100 —
1184 — 100 —
1392 — 100 —
604 — 100 —

1346 — 100 —
2525 98 96,3 3,7
3956 674 86,4 14,6
2022 — 100 —
1528 1697 47,4 52,6
2469 2037 54,8 46,2
1519 101 93,8 6,2
1957 — 100 —
1930 236 89,0 11,0
2490 970 72,0 28,0
2733 490 84,8 15,2
1653 — 100 —
3825 1827 67,7 32,3
1651 1420 53,8 46,2
865 671 56,3 43,7
611 — 100 —
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Риньевскаи . . . . . . . 3 98,8 0,2
С евер ская .......................... — 100 __

Макаровская...................... — 100 _
Перев'йсинская .................. — 100 —
Красно-КодЗшская.................. — 100 —
Боцмановская .................. — 100 __

Трубетчинская...................... — 100 —
Турковская . . .  .................. — 100 —

Чернавская .......................... , — 100 —

Ш епелевская..................  . . . . . 880 — 100 —

Усть-Щербединская . . . . .. . . . 2352 — 100 —
Бобылевская . . . . . . 163 88,7 11,3
Мордовско-Карайская . . . . . . . 2043 310 86,8 13,2
Романовская ...................... . . . . 1570 72 95,6 4,4
Иадовская . ...................... — 100 —
Дурникинская ...................... . . . . 2884 926 75,7 24,3
Больше-Карайская.............. . . . 2675 — 100 —

Пинеровская . ...................... . . .  902 354 71,8 28,2
Алыазовспаи . . . . . . — 100 —
Р®пинская.......................... .... . . . 2058 686 77,8 .22,2
М ар ви н ская ......................... . . . 851 — 100 —

Зубриловская ...................... . . . . 1409 — 100 —

Лишь въ одной волости (Тростянской) волы составляютъ преоб
ладающую рабочихъ силу въ крестьянскихъ хозяйствахъ и по тремъ 
волостямъ (Разсказанской, Красавекой и Еловатской) они составляютъ 
около половины всего рабочаго скота. Вообще же рабоч1е волы у кре
стьянъ встречаются только въ 19 волостяхъ; въ остальвыхъ же 29 
волостяхъ употребляются для работъ исключительно лошади. Волости 
съ рабочими волами занимаютъ южную часть уезда, и чемъ южнее 
местность въ уезде, темъ больше въ пей воловъ среди рабочаго ско
та. Въ общемъ выводЬ по уезду, волы составляютъ 14,1°/° все|’°  ра
бочаго скота.

Оостояше скотоводства по разрядамъ крестьянъ Балашовскаго 
уезда видно изъ следующаго:

Приходится головъ крупнаго скота. j j a \ надЪль-

Разряды крестьянъ.
На 10

Рабочаго
скота.

хозяйствъ.

т, Всего. Коровъ.г скоса.

На 1 деса
тину надель
ной земли.

ную душу 
приходится 

удобной 
земли.

Полные собственники...................... . 31,4 16,0 63,9 1,23 2,4
В. удТ.льные..................................... 28,2 10,5 50,9 0,34 5,6
Б. государственные...................... 26,4 11,3 48,3 0,26 7,3
Государственные, б. помещичьи . . . 27,1 8,8 45,8 0,49 4,1
Собственника ................................. 11,0 40,4 0,48 3,7
Дарственники ................................. 20,8 10,9 40,3 1,36 1,1
Переселенцы ..................................... 2,7 26,1 0,14 3,5

Колпчество всего скота, приходящееся на одно хозяйство, колеб
лется у разныхъ разрядовъ крестьянъ отъ 2,6 до 6,4 штукъ, рабо-
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чаго скота— отъ 1,5 до 3,1 и коровъ—отъ 0,3 до 1,6. Количество это 
выше всего у полныхъ собственниковъ, затемъ у б. удельныхъ и б. 
государственныхъ крестьянъ, и ниже всего у переселевцевъ, затемъ 
у дарственниковъ и собствевииковъ. На 1 десятину земли меньше 
всего скота приходится у б. государственныхъ крестьянъ и нереселен- 
цевъ и более всего у дарствевныхъ крестьянъ. Это объясвяется темь, 
что первые (государственные крестьяне) расиолагаютъ гораздо боль- 
шимъ кодичествомъ надельной земли въ сравненш съ последними. У  
дарственныхъ крестьянъ количество скота далеко не соответствуем 
площади надЪльныхъ иахатныхъ и, въ особенности, пастбнщвыхъ уго- 
дШ и возмояшость поддержан1я его обусловливается только наймомъ 
земли.

Положеше скотоводства но нацшнальностямъ видно изъ следую
щей таблицы:

На 10 хозяйствъ сколько: [0
ей Изъ 100 хозяйствъ сколько:
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Мещеряки.......................... 25,9 — 11,2 58,0 13,2 73.4 6,4
Смешанные (велкпроссы в

малороссы)................... 18,7 5,6 11,1 53,2 27,0 43,1 17,2
Смешанные (иордва и ве

ликороссы) ................... 22,8 5,0 10,4 52,6 18,2 81,5 11,2
Великороссы .................. 2 0 , 8 2,4 11,1 50,4 22,6 69,1 11,6
М алороссы ...................... 16,1 9,2 10,5 49,0 25,4 52,4 16,1

Больше всего скота на среднШ дворъ приходится у мещеряковъ 
и меньше всего у малороссовъ; однако, разница, какъ въ общей чи
сленности скота, такъ и въ численности рабочаго скота и коровъ, 
у развыхъ нацюнальностей не велика. Совсемъ иное наблюдается но 
отношение къ остальнымъ даннымъ приведенной таблицы. У  смешан
ная великорусско-малорусскаго населешя и у малороссовъ, нанр., про- 
центъ хозяйствъ, лпшенныхъ рабочаго скота, въ два раза превышаетъ 
таковой же цроцентъ у мещеряковъ, а процентъ хозяйствъ, не име- 
ющихъ никакого скота, у первыхъ даже почти въ три раза превы
шаетъ тотъ же процентъ у последнихъ. Таюя же колебашя замеча
ются и въ отношевш процента хозяйствъ, обрабатывающихъ землю 
своимъ скотомъ (который ваходптся въ обратномъ отношенш къ про
центу хозяйствъ безъ рабочаго и безъ всякаго скота).
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По груипамъ хозяйствъ съ различнымъ количествомъ надельной 
иашни относительное количество скота п дворовъ безъ рабочаго и безъ 
всякаго скота изменяется такъ:

На 10 хозяйствъ приходится: На 100 хозяйствъ сколько:

над'Ьдьной пашни: 10 гол. мел. рабочаго никакого
скота. коровъ. каго за 1 гол.

крупнаго). скота. скота.

0 дес.............. 8,6 6,1 21,2 65,8 44,5
До 2 , 5 ................. 16,5 10,5 ■ 42,2 26,2 11,5

Отъ 2,5 до 5 » . . . . 13,1 8,1 30,7 35,4 18,5
> б— 10 > . . . 21,2 10,7 47,7 15,7 7,8
» 10-20 » . . . . 88,1 14,5 77,2 4,8 2,6

Бол'Ье 20 » . . . . 74,1 23,7 142,1 2,3 0,81

Съ увеличешемъ надела отъ 0 до 20 и более десятинъ среднее 
число рабочаго скота на 1 хозяйство возростаетъ въ 8 разъ, коровъ 
въ 4 раза и всего скота въ 7 разъ. Процентъ же хозяйствъ безъ 
рабочаго скота при этомъ уменьшается въ 48 разъ, а процентъ хо
зяйствъ не имеющихъ никакого скота, въ 52 раза. Но, чтобы еще 
нагляднее представить связь скотоводства съ величиною надела, мы 
приведемъ аналогичныя данныя но отделышмъ разрядамъ крестьянъ 
(взявши лишь главные разряды):

°|о хозяйствъ °|о хозяйствъ
Хозяйства, им1иощ1я Головъ скота

беаъ рабоча- бегъ всяка-
вадЪльной пашни: на 1 дворъ.

го скота. го скота.
Дарственники.

0 дес............... 4,36 42,5 24,0
До 2,5 „  . . . . 4,45 24,4 10,5

Отъ 2,5 до 5 „  . . . . 6,83 11,8 6,5
„  5 „  10 „  . . . . 6,10 5,7 0,0
„  10 „20  „  . . . . 11,20 0,0 0,0

Бол'Ье 20 „  . . . . — — —
В . государственные

0 дес............... 0,63 86,7 67,4
До 2 , 5 .................. 1,64 55,1 37,8

Отъ 2,5 до 5 „  . . . . 2,07 45,0 24,3
,, 5 „  10 ,, . . . . 3,70 23,3 12,8

Ю „  2 0 ................. 7,02 6,2 3,5
Вол'йе 20 „  . . . . 13,77 2,6 0,9

Собственники.
0 дес.............. 1,95 63,3 41,7

До 2,5 „  . . . . 3,90 27,4 11,6
Отъ 2,5 до 5 .................. 3,21 34,1 15,8
,, 5 „  10 ,, . . . . 5,43 10,6 4,2
„  Ю  „  20 „  . . . . 9,00 1,05 0,6

Бол'Ье 20 „  . . . . 41,60 0,30 0,30
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Такимъ образомъ, при группировке по количеству земли отдЪль- 
ныхъ хозяйствъ, съ увеличешемъ надела наблюдается постепенное 
увелнчеше числа головъ скота, нриходящагося на одинъ дворъ, и по
степенное нонижеше процента хозяйствъ безъ рабочаго и безъ всякаго 
скота.

Если взять лишь итоговая цифры но разрядамъ крестьянъ, то 
число хозяйствъ безъ рабочаго скота, съ 1 головою и т. д. предста
вить следуюнця различ1я:

Н а  100 хозяйствъ приходится:

Б
Разряды крестьянъ.

Государственные, б. иом*- 
щичьи . . .  

Дарственники . . .
Б .  государственные 
Собственники . . ,
Б . удЬльные . . . 
Переселенцы . . . 
Полные собственники

1Ъ рабо- 

о скота.

С ъ  1 голов, 
рабочаго 

скота.

С ъ  2 и бо- 
лТ>е головами 

рабочаго 
скота.

31,5 16,8 51,4
26,7 24,1 49,2
23,5 23,5 53,0
23,0 23,3 53,7
19,4 21,6 59,0
15,2 27,2 57,6

9,2 17,5 73,3

Для характеристики крестьянскаго коневодства въ Булашовском* 
уезде мы воспользуемся также данными „Конский переписи 1882 г.“ *)■

оч
О

Малол'Втокъ.
«5

03
ЭН Ь  Q3 о

В ъ  числ* лошадей ’ 
рабочаго возраста:

По конской переписи 

1882 года:

Об
щ

ее
 

чи
сл

' 
ш

ад
ей

.

С
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ун
ов

ъ.

&и
Иял
чевt*о

О

trc а  св Сц
а §
О  СО
ч
О £
Ч св
ё *■н о 

S' \о Ко
бы

лъ
.

Ж
ер

еб
ц

ов
ъ.

М
ер

ен
ов

ъ

У  сельскихъ обшествъ . . . 94.633 10.641 23.103 60.889 32.664 4.339 23.88Й
У землевладельцевъ . . . . 8 511 846 2.214 5.451 2.077 609 2.761?

или въ  нроцентахъ:
У сельскихъ обществъ . . . 100,о 11,2 24,4 64,4 53,7 7,1 39,2
У землевлад®дьцевъ . . . . . 100,о 9,8 26,0 64,2 38,1 11,2 50,

Изъ общаго числа лошадей въ уезде на долю землевладельцев' 
приходилось въ 1882 г. только 8,3°/о. Но но составу ноложеше ко
неводства у землевладельцевъ было поставлено лучше, нежели у крест», 
янъ. Хотя нетъ заметной разницы въ проценте лошадей рабочаго воз
раста у тЪхъ и другихъ, но у землевладельцевъ гораздо благонр1ятне1, 
раснределеше лошадей по полу: у крестьянъ чрезвычайно высокъ нро- 
центъ матокъ (53,7%), которыя считаются для работы менее пригод
ными, чемъ мужше экземпляры. Лучшее, затемъ, состояше коневод
ства землевладельцевъ сказывается и на росте лошадей. Въ то вре-

*) Издаше Главнаго Управлешя Гоеударственнаго Коннозаводства.
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какъ у крестьянъ преобладающимъ ростомъ лошадей является 
ниже 2-yj&, апшинь, ут ^млевладельцевъ, наоборотъ, больше 

,ей, имеющихъ ростъ выше 2-хъ аршинъ, какъ это видно изъ 
.„ующихъ цифръ:

Зимнее продовольств1е скота, если не принимать во вннмаше 
1 немног1я селешя, которыя расположены вблизи винокуренныхъ за- 
'Довъ и имЬютъ, вследств1е этого, возможность употреблять въ кормъ 
фду, отличается значительнымъ но уезду однообраз^мъ. Главными 
>рмовыми средствами служатъ солома и мякина. Сено дается только 
>шадямъ и то обыкновенно лишь къ весне и во время пашни. Ло- 
адямъ и стельнымъ коровамъ въ течете всей зимы дается еще ме- 
^о изъ соломенной резки, съ посыпкою муки. Въ редкихъ случа- 
Я  къ весне и во время пашни лошадямъ дается овесъ. Продолжи- 

ьность першда зимияго стойловаго содержашн скота колеблется по 
шымъ годамъ отъ 140 до 170 дней. Обыкновенвымъ же срокомъ 
’ойловаго содержанш окота можно счирать время съ 20— 25 октября 
| 5— 10 авраля. Съ начала весны скотъ обыкновенно пасется по 
гону и нарамъ, а но уборке хлебовъ и травъ— по жнивьямъ и 
<*мъ. Вследс'ше недостатка выгоновъ и иастбищныхъ угод!й, часто 

»аКтикуется отдача части скота на сторону, въ частновладельчески 
“ ромш, на летшй прокормъ. Точно также крестьяне весьма часто 
:цуждены бываютъ прикупать корма для зпмняго продовольств1я 
е̂а, такъ какъ своего корма не хватаетъ. Въ неурожайные годы 
«̂ормица доходитъ иногда до того, что снимаютъ съ крышъ старую 

~«му или нокупаютъ, напр., у крунныхъ землевладельцевъ такъ 
зываемое „обмялье* (объеденную крупнымъ или мелкимъ скотомъ 
ioMy).

Цены на скотъ, —въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ уро— 
ая хлебовъ и травъ,— подвержены но разнымъ годамъ довольно зна- 
*ельнымъ колебашямъ. Но, и независимо отъ этого, каждогодно су- 
^твуетъ значительная разница между осенними и весенними цена-

И зъ  числа лошадей рабочаго 
возраста имели ростъ:

По конской переписи 1882 г.
I верш.
29,973 14,673
1,304 3,089

2 аршин, и 
выше.

У сельскихъ обхцествъ 
„  веилевладФльцевъ .

или въ нроцентахъ:
У сельскихъ обшествъ 

зеилевлад'Ьльцевъ .
49,?
23,9

21,0
56,6
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