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ПРЕДИСЛОВИЕ

Промыслы крестьянскаго населешя Саратовскаго и Царицынскаго у'Ьздовъ.
О бщ ая ЧаСТЬ (съ 1 24). Обпця замечатя. Размеры промышленности въ Саратовском» и Царицынскомъ
уЬздахъ. Местные и отхоаие, земледельческие и неземледельчесме заработки. Зависимость промысла отъ народности. 
Зависимость отъ общихъ сельско-хозяйственныхъ услов1Й: размера надела, общаго количества пашни въ рукахъ 
крестьяыъ, отъ количества многорабочихъ семей въ разряде; отъ общаго количества крупнаго скота, приходящагося 
на дворъ; отъ ?/о бездошадныхъ и безволовыхъ; отъ °/о сдающихъ свои наделы домохозяевъ; отъ «/о неииеющихъ па- 
хатнаго над'Ьла; отъ °/о бездомовыхъ. Зависимость числа отхожихъ промышленниковъ отъ °/о грамотныхъ мужчинъ и 
отъ °/о живущихъ на стороне семей—въ Царицынскомъ уезд*. GpaBiieuie уЬздовъ въ отношешя указанныхъ признаковъ, 
въ связи съ промыслами населения. Зависимость °/о местиыхъ промысловыхъ семей и 0/о уходящихъ промышленниковъ

—мужчинъ отъ окупашя платежами, по волостямъ. Общ1с выводы. Блассификац1онныя таблицы про-
МЫСЛОВЪ (С Ъ  24 1 3 1 ). Попытка классиФикацш промысловъ на политико-экономическомъ основаши.—
Дополнения Кб' таблицами, земледельчесте заработки; плугари и погонцы; пастухи и овчары.—Корчевщики леса.— 
Жерновщики, кампедомы и каменщики; горшечники, печники, кирпичники, штукатуры.—Рыболовы, охотники и зверо
ловы.— Сапожники, кожевники, отдельщики, строгальщики, шорники, овчинники.— Шерстобиты; валяльщики обуви и 
полстей— Плотники, пильщики, колесники, тележники, санники, сошники, столяры, бондаря, лапотники, прялочники; 
корзинщики; метельщики; угольщики.— Портные, красильщики.— Кузнецы.— Калачники, крендельщики.—Маляры.— Ка
раульщики, сторожа, лесные объездчики.—Писаря и учителя.—Коновалы.—Извощики и чумаки.— Железнодорожные слу-

жапце и р^боч^е.—Дворники.—Торговцы всякаго рода предметами.—Ницце” ШкЛючеше (съ  1 3 1 )  • Анализъ 
класеификащонныхъ таблицъ по Саратовскому и Царицынскому уездамъ. Топограф!я промысловъ по группамъ. Недо
статки современного положетя некоторыхъ отраслей промышленности.......................................................................................................•*

Крестьянскш кредитъ въ Саратовскоиъ и Царицынскомъ уЬздахъ. сельсюя
кредитныя учреждения: волостные ссудо-вспомогательныя и сберегательныя кассы и ссудо-сберегательныя товарищества. 
Частный или личный кредитъ. История возникновешя сельскихъ кредитныхъ учреждений. Относительное значеше каж- 
даго изъ овначедныхъ видовъ кредита по своей большей или меньшей распространенности. Условия кредитоватя въ 
сельскихъ кредитныхъ учреждешяхъ и у  частныхъ лицъ; зависимость этихъ условШ въ частномъ кредите отъ сущест- 
вовашя въ данной местности организованнаго кредита. Неудовлетворительное eocTOiinie волостныхъ кассъ. Частный 
кредитъ—срочный и безсрочный, денежный и натуральный; преобладание денежнаго кредита надъ натуральными. Источ
ники личнаго кредита. Сравнеше условШ частныхъ займовъ целыми обществами и отдельными домохозяевами. Величина 
среднихъ годовыхъ процентовъ, средняя продолжительность срока займовъ и величина неустоекъ, обезпечивающихъ 
исправность платежей по частнымъ займамъ, въ Саратовскомъ и Царицынскомъ уездахъ. Уплата процентовъ работой, 
деньгами и ,,нагарычемъ“ . Ссудо-сберегательныя товарищества. Участие земства въ учрежденш ссудо-сберегательныхъ 
товариществъ и денежное noco6ie отъ него. История возникновения товарнществъ и учредители яхъ. Состоян]'е товаря- 
ществъ за годъ основашя и за 1883 годъ. Члены товариществ&. У час™  артелей я сельскихъ обществъ въ товари- 
ществахъ. Паевые взносы, ихъ роль и значеше. Несправедливость обвинешя товариществъ въ оказаши ими помощи 
только зажиточныиъ, кулакамъ и т. п. Ссуды. Чрезмерная краткосрочность сеудъ въ первые годы существовашя това
риществъ. Проценты. Вклады  и займ ы  (кредитъ въ Государственноиъ Банке). Распределена членовъ и заемщиков» 
по сослов1ямъ. Кляшё разстояшя на поступлен1'е въ члены товариществъ. Учаспе въ тавариществахъ членовъ жеи- 
скаго пола. Постановления Общихъ СобранШ............................................................................................................................................................

Сдача душевой земли крестьянами Саратовскаго уЬзда. Размеры надельной земля
въ у езде. Случаи сдачи надела общиной, причины и значеше этого явлешя. Сдача надельной земли отдельными домо
хозяевами. Связь сдачи съ промыслами, съ размерами надела, съ арендою вненадельной земли. Нужда, какъ обща*

, причина сдачи над’Ьла. Вмешательство M ip a  при сдаче- наделовъ отдельныхъ домохозяевъ; сдач* душъ неплательщиковъ, 
домохозяевъ проживающих» на стороне. Арендная цепа надельной пашня, сроки сдачи, продажа душъ. Аренд* кормовъ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Этотъ выпускъ «Сборника» служитъ продолжешемъ уже вышедЩихъ въ св'йтъ I и 
II т. «Сборника», въ которыхъ совмЗлцены данныя объ экономическомъ пбложенш насе- 
лешя Царицынскаго и Саратовскаго у'Ьздовъ (статистико-экономичестя таблицы и от
делы: землев лад'Ьленie и крестьянское хозяйство по обоямъ уЬздамъ). ОтдЬлъ о крестьян- 
скомъ кредит^ разработанъ двумя лицами: 3. И. Митинымъ (частный кредитъ и волост- 
ныя кассы) и Н. И. Горскимъ (ссудо-сберегательныя товарищества). Отдйлъ о промыс- 
лахъ сдставленъ А. А. Мурашкинцевымъ; дополнеше къ помещенному въ I т. «Сборни
ка» отделу объ аренда составлено О. А. Ахрамовичемъ.

Матешалъ, послужившш для разработки этихъ вопросовъ, добытъ пугемъ м'йстныхъ 
изсл^дованш по программ^ статистическаго бюро Московской губернской земской управы.



ПРОПУСК КРЕСТЬВНСКАГО НАСЕЛЕН1Я САРАТОВСКАГОИЦАРИЦЫНСКАГО ШДОВ1
х .

О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь .
■' 9 --------------------------------------

Общ1я занЬчатя. Размеры промышленности въ Саратовскоиъ и Царицынекомъ убздахъ. Местные и отхояие, землед’Ьльче- 
еюе и незем'д^д'Ьльчеете заработки. Зависимость промысла отъ народности. Зависимость отъ общихъ сельеко-хозяйственныхъ 
уС ловШ : размера надела; общаго количества пашни въ ру ках ъ  крестьянъ; отъ количества многорабочихъ семей въ раз- 
рядЬ; отъ общаго количества крупнаго скота, нриходящагося на дворъ; отъ °/о безлошадныхъ и безволовыхъ; отъ°/о сдающихъ 
свои наделы домохозяевъ; отъ °/о неимЪющихъ пахатнаго над'Ьла; отъ °/о бездомовыхъ. Зависимость числа отхожихъ промышлен- 
никовъ отъ °/о грамотныхъ мужчинъ и отъ °/о живущихъ на сторонЬ семей—въ Царицынекомъ у'Ьзд'б. C p aB iieH ie  уЬздовъ в ъ  

отношенш указанныхъ признаковъ, въ связи съ промыслами населешя. Зависимость °/о мЬстныхъ промысловыхъ семей и °/о ухо- 
дящихъ промышенниковъ—мужчинъ отъ о к у п атя  над'Ьла платежами, п о  волостямъ. Общ^е выводы.

Поел! хозяйства на надйльныхъ и вн4над,Ьльныхъ (арендныхъ) земляхъ, занимающаго боль
шую часть рабочихъ рукъ Саратовскаго и Царицынскаго уЬдовъ впродолженш почти 7 м^сяцевг 
въ году, — необходимо остановиться на т4хъ способахъ, которыми СаратовскШ и Царицынски кре- 
стьянинъ покрываетъ иногда неизбежный дефидитъ между урожаемъ— съ одной стороны, и нуждами 
семьи съ податными т р е б о в а н и и —съ другой. Единственнымъ способомъ такого рода является про- 
мыселъ, понимая подъ нимъ всякое заня'пе (на мест! или въ отходЬ), несвязанное съ собствен
ными хозяйствомъ крестьянъ. Изъ того обстоятельства, что крестьянское населев1е сказанныхъ у4з- 
довъ—землед'Ьльческихъ по преимуществу—обращается къ промыслу только въ „гулевое", свободное 
отъ своихъ землед’Ьльческихъ работъ время, а также— занимается имъ главнымъ образомъ въ года 
неизб4жнаго дефицита въ бюджет!, вытекаетъ второстепенное, подчиненное значев1е промысла, 
какъ таковаго, по отношенш къ землед^лио, Но отсюда, конечно, не слгЬдуетъ, что выяснеше усло- 
в!й, при которыхъ проявляется промыселъ, было бы излишнимъ въ числе задачъ земскаго статистико- 
экономическаго изследовашя. Имея целью — изучеше основныхъ явленШ экономической жизни гу- 
бертч, оно должно касаться по возможности всп>хъ вопросовъ, сюда относящихся, освещая явлешя со 
вс4хъ «торонъ. Промыселъ— одно изъ важныхъ явленш крестьянсваго быта, уравновешивающее колебашя 
собственно-земледельческаго хозяйства крестьянъ. Уже по одному этому на немъ сл'Ьдуетъ остано
виться. Кром! того, будучи необходимымъ для надлежащего освещешя крестьянскаго хозяйства, изу- 
4eHie промысла немение важно и  для частновладельческаго, особенно въ отделе о землед'Ьльче- 
скихъ заработкахъ населешя. Этихъ обстоятельствъ вполне достаточно, чтобы удалить „промысламъ 
крестьянскаго населешя Саратовскаго и Царицынскаго уЬздовъ“ значительную долю внимашя.— 
Прежде всего, говоря о какомъ нибудь явленш, естественно установить его обпце размеры. Поэтому 
опред4лимъ сначала обпце размеры промышленности въ Саратовскомъ и Царицынекомъ убздахъ, 
для чего лучшимъ матер1аломъ послужатъ намъ цифры экономической пообщинной таблицы I  тома 
* Сборника" и данныя детальной таблицы промышленниковъ, приводимыя во 2-й части предлагаема- 
го отдела. Обратившись къ нимъ, найдемъ, что всЬхъ приписныхъ *) дворовъ считается:

Въ Саратовскомъ уезд е ..................................................................................      27,957
Въ Царицынекомъ у^зд-Ь (съ С а р е п т о й ) ...................................................  10,206

*) Мы должны оговориться, что въ  наш екъ отд+.лЪ идетъ рЪчъ исключительно о промыедахъ приписнаго населетя  уТ>з- 
довъ. Интересный вопросъ о з а ш т я х ъ  сторонняго, неприпиенаго населениябудетъ разработавъ впосл'Ьдствш, когда «постороннее 
населеше», губернш составит!, предметъ особаго изсл*дован1я.



Изъ нихъ въ Саратовскомъ уезде занято промыслами на месте— 8250 семей, въ Царицын- 
скомъ— 4470. Взявъ °/0 отношеше ихъ къ общему числу дворовъ по угЬздамъ, а также данныя о 
Количестве мужчинъ, уходящихъ на заработки, будемъ иметь:

Саратов. Царицын.
уездъ. уездъ.

1. Число приписныхъ дворовъ ......................... ....  . 10206
Число местныхъ промысловыхъ с е м е й .................... 4470
% OTHOHienie промысловыхъ с е м е й ......................... . . . . 29,5°/о 43,8°/0
2. Число всехъ мужчинъ— р а б о ч и х ъ ..................... 13700
Число тходящихъ нромышленниковъ . . . . . 87S
%  отпошеи1е промышленниковъ мужчинъ . . . . . . .. . . 12,1% м %
Такимъ образомъ мы видимъ, что промысловыя семьи, работающш на месте, составляютъ отъ 

*4/з всЬхъ приписныхъ дворовъ Саратовскаго уЬзда почти до V* дворовъ— Царицынскаго. Что ка
сается до уходящихъ рабочихъ, отношеше ихъ по уЬздамъ изменяется какъ разъ въ прогиву- 
положную сторону, именно Саратовсый уЬздъ отпускаетъ почти вдвое более промышленниковъ муж
чинъ изъ- общаго числа мужскаго населешя въ рабочемъ возрасте. Впрочемъ, более точную цифру 
отхода даетъ детальная таблица промышленниковъ и мы обратимся къ ней, сказавъ предварительно 
нисколько словъ о степени устойчивости данныхъ этого порядка. ДгЬло въ томъ, что главную массу 
отхожихъ промышленниковъ составляютъ члены семей, уходянце па время л'Ьтнихъ полевыхъ работъ 
въ соседшя многоземельныя губерши: Самарскую, Ставропольскую, землю Войска Донскаго. Эготъ 
отходъ—крайне непостоянное явлеше. Вс^мъ известно, наприм4ръ, что въ особенно урожайные го
ды, въ нершдъ созр'Ьвашя ржи и пшеницы,— начинается, если можно такъ выразиться, „поденная и 
отрядная лихорадка*. Цены на рабоч1я руки выростаютъ до огромной величины въ теченш не* 
сколькихъ дней и привлекаютъ массу совершенно чуждаго земледельческому отходу паселешя. Ухо- 
дятъ членч та к ихъ семей, которыя не подумали бы отпустить сына или дочь на поденную или от
рядную работу— въ обыкновенное нормальное время. Установился обычай уходить на это время даже 
у прислуги горожанъ. Само собой разумеется, на подобную цифру уходящихъ промышленни
ковъ, если бы она была даже подсчитана, нельзя смотреть какъ на среднюю, основную, вызываемую по
стоянными требовашями экономической необходимости. Опасность впасть въ ошибку увеличивается 
еще гЬмъ обстоятельствомъ, что крестьяне во время подворнаго опроса говорятъ обыкновенно число 
уходившихъ пос.тЬдняго года. Следовательно, общее количество уходящихъ можетъ быть больше или 
меньше, смотря по временн изследовашя. Въ виду этого, при опред^лент нашей цифры уходящихъ 
промышленнииовъ принималось во внимаше—постоянство з а н я т  указаннымъ промысломъ и все 
временные, случайные промыслы по возможности исключались изъ таблицы. Отсюда— то хсолебаше 
чиселъ отхода, на которое намъ придется еще не разъ указать. Оговорившись, что мы имъемъ те
перь дело исключительно съ постоянными величинами, будемъ продолжать сопоставлешя.

Сопоставивъ общую цифру промышленниковъ, взятую .изъ детальной таблицы, съ об-
щимъ числомъ действительныхъ рабочихъ--мужчинъ въ возрастЬ отъ 18 до 60 летъ, найдемъ:

Мужчинъ Промышленниковъ 
рабочихъ. местн. и отхож.

Саратовскш. у е з д ъ ............................................................................................... 36561 12054*) или 33°/0
Царицынскш у е з д ъ .......................................................................................... 13700 6273 или 47°/0
Общее число промышленниковъ оказывается безусловно большимъ по Царицынскому уезду, что 

легко можно объяснить себе недавней земледельческой истор1ей этого края. Переходя изъ разныхъ 
местъ Россш па новныя ковыльныя земли, населеше, истощенное теснотой жизни на родине, не 
сразу вставало на ноги, не сразу могло начать самостоятельное земледельческое хозяйство. Отсюда— 
обил1е и разнообраз!е внеземледельческихъ занятш (чумачество, работа по волжскимъ берегамъ и 
проч.). Эти з а н я т ,  войдя въ плоть и кровь населешя, туго уступали и уступаютъ до сихъ поръ из

*) Сюда не вошли работающее на промышленныхъ за в ед ет я х ъ  (незначительное число), садоводы, огородники, бахчеводы 
и члены семей, живущихъ вн* общинъ и неизвестно чЪмъ занимающихся.



менявшимся услов1ямъ жизни, толкающимъ населеше Царицынскаго уЬзда къ земледЬлпо. Но разъ 
уцомянуто последнее обстоятельство, найдено объяснеше и для слЬдующихъ данныхъ, показывающихъ 
преобладаше въ Царицынскомъ уЬздЬ мЬстныхъ промысловъ надъ отхожими, помимо общихъ ири-
чинъ, указанныхъ выше. Именно:

Въ Саратовскомъ уЬздЬ. М'Ьстныхъ промышленниковъ...................................   . 7507 или 62°/0
О тхож ихъ ............................................................................  4559 — 38°/0

В с Ь х ъ .............................................. 12066 — 1 0 0 %

Въ Царицынскомъ уЬздЬ. М'Ьстныхъ промышленниковъ.........................................  4345 или 6 9 %
О тхож и хъ ............................................................................ 1928 — 3 1°/0

В с Ь х ъ .............................................  6273 — 1 0 0 %

Изъ приведенпыхъ данныхъ видно, что въ обоихъ уЬздахъ Саратовской губернш преобладаше 
остается за местными промыслами (надъ постоянными отхожими), при томъ въ Царицынскомъ уЬз- 
дЬ гораздо большее, чЬмъ въ Саратовскомъ. Будучи многоземельнымъ уЬздомъ, гдЬ ведется залежное 
хозяйство, гдЬ арендная цЬна на землю еще такъ низка, что надЬлъ во многихъ мЬстахъ не окупа- 
етъ плател£ей, Царнцинскш уЬздъ не представляетъ тЬсноты, какая можетъ уже чувствоваться въ 
нЬкоторыхъ мЬст&хъ Саратовскаго уЬзда; населенно его легче и съ большей выгодностью можетъ 
расширить во всякую м и н у т у  собственное хозяйство на мЬстЬ или на мЬстЬ-же, въ предЬлахъ уЬз- 
да, найдти приложеше своему труду на чужой землЬ. Отсюда, повторяемъ, преобладаше мЬстныхъ 
занятш надъ заработкомъ на сторонЬ.

Мы указали въ началЬ отдЬла второстепенную роль промысла въ экономической 
жизни ктестьянскаго населешя описываемой полосы Россш. Необходимо, чтобы не быть 
голословньшъ, установить точнЬе зависимость промысла отъ земледЬл1Я, поскольку она про
является въ цифрахъ привычнаго населенно земледЬльческаго заработка. Для этого восполь
зуемся съ одной стороны данными о промыслахъ, соприкасающихся съ сельскимъ хозяйствомъ; съ 
другой— свЬдЬшями о семьяхъ, занимающихся тЬми и другими промыслами (т. е. земледЬльческими и 
неземледЬльческими) одновременно. Данныя перваго рода можно почерпнуть изъ детальной таблицы, 
гдЬ промыслы расположены по убывающему значешю земледЬл!я. Возьмемъ 1-ю группу— „промыслы 
по сельскому хозяйству и соприкасающимся съ нимъ зашшямъ" и сравнимъ ее съ остальными груп
пами того-же классификащоннаго отдЬла (производства):

„  л „ . По оетальнымъ
0 _и групп . группамъ 1 отдела.

Саратовсшй уЬздъ. М Ь с т н ы х ъ ................................................................  3566 2958
О т х о ж и х ъ .................................................................. 2196 1623

В с Ь х ъ ....................  5762 4579

ЦафицынскШ уЬздъ. М Ь стн ы х ъ ....................................................................  3144 995
О т х о ж и х ъ .......................................................• . . 428 835

В с Ь х ъ ..................... 3572  1830

Промышленникп 1-й группы относятся въ остальнымъ группамъ принятаго нами раздЬлешя:

По Саратовскому уЬзду, какъ 1 ,3 :1  
— Царицынскому уЬзду, какъ 3 ,1 :1

Отсюда понятно, что ЦарицынскШ уЬздъ, имЬющШ втрое больше рабочихъ-промышленниковъ, 
по заняиямъ, связаннымъ съ сельскимъ хозяйствомъ, можетъ быть съ болыпимъ правомъ названъ 
чисто-земледЬльческимъ уЬздомъ. Промыслы этого порядка, кромЬ того, здЬсь по преимуществу мЬст- 
ные, въ чемъ не трудно убЬдиться, взглянувъ на цифры. Саратовскш уЬздъ, занимая на каждыхъ



100 промышленниковъ другихъ разрядовъ только 130 рукъ по сельскому хозяйству и его побоч- 
нымъ отраслямъ,— значительно уступаетъ Царицынскому по наклонности жителей къ землед'Ьльче- 
скимъ заработками

Зависимость промысла отъ привычнаго населешю землед,Ьл1я еще более показалась-бы порази
тельной, тесная связь его съ сельскимъ хозяйсгвомъ еще более бросилась бы въ глаза, если-бы мы 
имели возможность выделить изъ 1-го классификащоннаго отдела лиць, занятыхъ перевозкой или 
торговлей продуктами сельскаго хозяйства, такъ какъ a priori понятно, что главная масса рыноч- 
наго товара и главная масса передвигающагося съ промышленными целями населешя должна при
надлежать въ землед'Ьльческомъ районе къ продуктамъ сельскаго хозяйства, ихъ производителямъ и 
потребителямъ. Такимъ образомъ, констатируя связь промысла съ яемлед1ипемъ, посмотримъ, какъ 
распределяются рабоч1я руки въ самыхъ семьяхъ, вт какихъ комбинащяхъ выражаются сочеташя 
разныхъ занятш, вызываемыхъ временами года, требовашями землед^льческаго труда и другими по
стоянными у с л т я м и  хозяйственной жизни у4здовъ.

Для этой’ ц^ли воспользуемся теми графами экономической пообщинной таблицы, где указаны 
сочеташя землед^л1я съ разными другими заняиями:

По убывающему значешю зем- 
ледел1я (приблизительно).

СаратовскШ уЬздъ Царпцынскш уБздъ 
(семей). (семей).

I. Занимающихся одними земледельческими заработками или вме
сте съ прочими < . . 3240 2728

II. Занимающихся мастерствомъ и земледельческими заработками . 110 47
III. Занимающихся 
1Y. Занимающихся

только прочими заработками .................................... 2561 963
только мастерствомъ или и прочими заработками. 2573 732

Сравнивая; приведенныя по двумъ у4здамъ данныя, заметимъ значительное преобладав  земле- 
д'Ьльческихъ заработковъ вместе съ „прочими*. Подъ последними нужно понимать самыя разнооб
разные з’а ш т я ,  не вытекаюнця непосредственно изъ земледелия, хотя иногда тесно съ нимъ связан- 
ныя (сельскохозяйственные прикащики, скупщики хлеба, пастухи и овчары, извозъ и т. п.). Съ 
другой стороны, это— заработки, отличаюшДеся довольно резко отъ того, что вообще принято называть 
„мастерствомъ". Изъ нриведенныхъ данныхъ видно, что земледельчесйе заработки чаще всего вхо- 
дятъ въ комбинацш именно съ „ прочими “ , что одно уже показываетъ ихъ близость между собой 
или, лучше сказать, ихъ косвенную зависимость по отношенпо къ привычкамъ населешя. Само со
бой разумеется, чаще моашо встретить въ одной семье пастуха и поденыцика, чемъ сапожника, по- 
ложимъ, и жнеца. Что это действительно такъ, показываетъ вторая по величине группа занимаю
щихся только мастерствомъ или вместе съ „прочими" заработками, значительно преобладающая надъ 
семьями, где мастерство и земледельчесюе заработки идутъ рядомъ. Это въ Саратовскомъ уезде. Въ 
Царицынскомъ— на второмъ месте стоятъ семьи только съ „прочими" заработками, что тоже гово
рить въ пользу признашя „прочихъ" заработковъ косвенно зависимыми отъ сельскаго хозяйства 
{вспомнийъ но преимуществу земледельчесшй характеръ уезда). На третьемъ месте по числу занимае- 
мыхъ рукъ стоятъ въ Саратовскомъ уезде „npo4ie“ заработки, а въ Царицынскомъ мастерство, или 
отдельно, или вместе съ „прочими" заня'пями. Последнее место занимаетъ въ семьяхъ мастерство въ 
сочеташи съ земледельческими заработками, что указываетъ на разнохарактерность этихъ двухъ от
раслей труда и кажется намъ далеко не случайпымъ совпадешемъ. Такъ и должно быть въ земле- 
дельческомъ районе, где огромное большинство рукъ, какъ мы видели, поглощено спросомъ на сель
ское хозяйство и вытекаюиця изъ него занятая. Здесь мастерство въ связи съ земледельческими за
работками, пожалуй, даже съ земледе.цемъ, или то, что называется кустарничествомъ, 
отступаете на заднш планъ. Этому не мало способствуетъ плохая постановка ремесла вообще, на- 
примеръ, — OTcyi'cTBie крупныхъ рынковъ сбыта изделШ кустарнаго труда, незначительная промыш
ленная жизиь селъ и деревень и многое другое. Здесь мастеровые-ремесленники чаще совсемъ от
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рываются отъ земли *), занимаясь иногда прочими случайными промыслами, являясь классомъ на
селешя. почему-нибудь несклоннымъ къ земледелие и удовлетворяя местному спросу м'Ьстнымъ пред- 
ложешемъ. Оторвавшись отъ земли,— естественно разучиться пр1емамъ землед’Ьльчесиаго труда. Такого 
„мастероваго“ человека заставить взяться за серпъ или косу раив’Ь баснословная цена урожайныхъ 
годовъ, да и то на неделю— на две, не более... Цризнавъ выше „проч1е“ заработки зависимыми от
части отъ земледЗшя, думаешь, не будетъ большой ошибкой соединить ихъ въ одну группу съ зем
ледельческими заработками, т'Ьмъ бо.гЬе, что по нашимъ графамъ они такъ и комбинируются. Въ та- 
комъ случай семьи -съ земледельческими и прочими заработками противупоставятся семьямъ, гд-Ь ма
стерство входитъ въ комбинацйо съ другими занятчями. Это весьма важно для оиред'Ьлешя ремеслен- 
но-промысловаго настроешя уЬзда. Найдемъ:

С е м е й .

По Саратовскому уЬ'еду: I  и III  группы 5801 или 68 I
1 0 0 °  о

II и IV — 2683 — 32 |

По Царицынскому уезду: I  и III  — 3691 — 83 I
. I 100°/ о

—  II и IY — 779 — 17 I

Или, выражая отношешя иначе, получимъ, что на каждыя 100 промысловыхъ семей заняты 
одними земледельческими и одними прочими заработками, или тЬми и другими вместЬ: въ Саратов-
скомъ уЬзд-Ь бВ, а въ Царицьтнскомъ— 83- Выпускаемъ данныя объ отхожихъ промыслахъ, какъ
невыражаюшдя всего землед^льческаго отхода, а, следовательно, всего значешя землед4л!я въ дан- 
номъ вопрос^.

Такимъ образомъ, мы вправе сказать, что земледгълъчесш заработки преобладают» у  на
селешя >2-хъ угьздовъ Саратовской губернт не только сами по себгь, по и въ комбипацги съ 
другими промыслами, вызванными и поддерживаемыми ш внымъ образомъ запросами все то- 
io-же сельский хозяйства. Вследств1е этого, весьма естественно обратиться къ разсмотрешю зависимости 
промысловъ отъ общихъ с е л ь с к о  хозяйственныхъ условШ, т. е. отъ степени обезпеченности населешя 
землей, скотодъ, отъ степени соответсшя доходности надела съ лежащими на немъ платежами и 
проч. Словомъ, разсмотреть связь промысла съ теми главными признаками, которыми определяется 
благосостояние .земледельческаго класса въ государствахъ.

Для этой цЬли— оставимъ поездные итоги. Въ вопросе объ общемъ благосостоянш деревен- 
скихъ обывателей, объ ихъ пришчкахъ, запятчяхъ, скудосда или богатстве, много значить разряду 
къ которому принадлежать крестьяне. Остановимся на вопросе о привычкахъ. Нанримеръ, государ
ственные крестьяне могли издавна заняться разными промыслами, вследств1е большей свободы пере- 
движешя. Эти з а н я т  вошли давно уже въ привычку населешя и традиционно передаются отъ от- 
цовъ къ детямъ. Не то— бывппе владельчесие крестьяне, самостоятельная экономическая истор1я 
которыхъ началась, строго говоря, только съ 19 февраля 1861 года. Они не могли раньше отдать- 
•ся любому занятно и поэтому не успели выработать промысловыхъ привычекъ и традищй. Эту разни
цу исторш, не говоря уже о другихъ особенпостяхъ разряда (размера надела, количества платежей и т. п.) 
— тоже нужно принять во внимате въ вопросе о промыслахъ. Въ силу этого при дальнейшемъ изло- 
ж евк, при разсмотренш степени зависимости промысловъ отъ главныхъ условШ земледельческой 
жиши населенш, мы всюду будемъ приводить данныя по разрядамъ.— Но, прежде чемъ перейдти къ 
подробному разбору данныхъ, вл1яющихъ на промыселъ, введемь одно услов1е, отъ котораго, поми
мо обезпеченности и экономической исторш, зависитъ промышленное развитче населешя, именно Ш-* 
тдностъ. Для Саратовской губерти она имеетъ особенное значеше, такъ какъ каждое живущее 
здесь племя прошло, раньше пересешя сюда, свою самостоятельную исторш, развилось и окрепло 
въ известныхъ формахъ быта подъ различными 1шяшями. Населеше Саратовской губернш (особен
но Царицынскаго уезда) не можетъ ни въ какомъ случае разсматриваться за коренное, издавнее. 
Оно все перешло сюда, на обширныя незанятая степи, изъ самыхъ разяообразныхъ мЬстъ, начиная

*) Мы не емЪшиваемъ въ данномъ случа* землед'бльческихъ заработковъ съ землед'Ьд^емъ, а говоримъ объ нихъ одновременно: 
и то и другое связано, во-первыхъ, единствомъ техническихъ пр1емовъ; во-вторыхъ, цифры показываютъ вФрнвсть той-же мысли 
и поотношешю къ землед’Ьлш на собственной, над’Ьльной земл*. Такъ  °/0 сдающахъ свою землю домохозяевъ въ Алексеевской и 
Базарно-Корбулакской волоетяхъ, самыхъ ремеслениыхъ въ Саратовскомъ у'Ъзд'Ь,—38 и 42, при поуЬздныхъ 19°/0.



съ Германш (нЬмцы-колонисты) и кончая соседней Астраханской губершей (калмыки) *). Поселив
шись нд'Ьсь уже въ готовой, сложившейся стол'Мями бытовой формгЬ, племена, населяюшдя тепереш- 
Hie Саратовскш и ЦарицынскШ уЗззды должны были внести некоторое разнообраз!е щлемовъ во 
все, что касается ихъ промышленной жизни.

Посмотримъ, указываютъ-ли цифры на эти племенныя особенности населешя, причемъ при- 
ведемъ данныя по Саратовскому уЬзду параллельно даннымъ по Царицынскому. Необходи
мо разсмотр'Ьть данныя по обоимъ уйздамъ именно параллельно, въ виду значительной раз
ницы . въ общИхъ экономичёскихъ услов!яхъ того и другаго уЬзда. Этимъ до известной степени 
устранится возможный упрекъ въ случайности цифръ, а, следовательно, и выводовъ, могунцй явиться 
при неболыномъ количеств^ данныхъ о н'Ькоторыхъ народностяхъ. Представимъ наши данныя 
въ такой форм4:

РАЗРЯДЫ КРЕСТЬЯНЪ.
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Итого. . . 6 1685 706 42 2310 799 35 15 1092 516 47 1515 121 8

Быв. государственные (поселя
не-собственники) . . . .

Е  t  ж и,  ы.

2 1227 294 24 2265 106 5 1 107 62 58 121 40 34

Быв. государственные . . .

М о р д в а -  э р з я . Н о в о к р е щ е н ы е  к а л м ы к и .

1
1 1 1 

643 1 7 6 2 7 985 43 4 1 S 6 75
1

8) 11
11

Безоброчны е..............................
Быв. государственные . . .

С м е ш а н н о е  н а с е л е н !  е.
Мордва и великороссы. Мало- и великороссы

1 135 24 18 167 27 16
1
1

15
540

* 6
313

40
58

23
763

5
42

22
5

Итого. . . 1 135 24 18 167 27 16 2 555 319 51 786 47 6

*) См. подробнее въ отд’Ьл'Ь « о движенш населешя».



Возьмемъ одни °/о отношешя, отд^ливь м'Ьстныя промыслы отъ отхожихъ:

Ъ ^ - ё с т и ы е  п р о м ы с л ы .

( %  местныхъ промысловыхъ семей)

Великороссы ....................
М ал о р о с с ы .................... .....
И зи д ы ......................   . . -
Мордва-эрзя . .
К ал м ы ки ......................... .....
Смешанное населеше . .

(°/

Великороссы . . „ . .
Малороссы . . . . . . .
Ш м ц ы ....................................
Мордва-эрзя . .
Калмыки . . . . . . .
Смешанное населен^ . .

Сопоставленная такимъ образомъ, процентныя отношешя местныхъ промысловыхъ семей и уходя^ 
щихъ мужчинъ промышленниковъ даютъ право сделать некоторые выводы, особенно о техъ народностяхъ, 
относительно которыхъ есть достаточное число данныхъ. Таковы великорусская, малорусская и немецкая 
народности. Мордовское и калмыцкое населеше въ Саратовскомъ и Царицынскомъ уездахъ слиш- 
комъ незначительно, чтобы можно было сделать какгя нибудь определенныя заключешя о его промышлен- 
номъ развиты. Смешанное населеше, если бы давало более значительный цифры, могло бы служить лю- 
бопытнымъ матер1аломъ для решешя иптереснаго вопроса о взаимовл!янш разныхъ народностей. Но, 
къ сожалешю, цифры такого населешя елишкомъ ничтожны, чтобы давали право что нибудь сказать 
объ этомъ. Поэтому остановимся главнымъ образомъ на трехъ народностяхъ: великороссахъ, мало- 
россахъ и немцахъ.

Приведенный-выше данныя позволяютъ думать, что самымъ промышленнымъ (на месте) населе- 
шемъ являются въ Саратовскомъ уезде малороссы, сохраняющее въ Царицынскомъ уЬзде тоже пре- 
обладаше только въ разряде безоброчныхъ, но уступающее великорусскому населенно по всемъ дру- 
гимъ разрядамъ. 3) Немцы даютъ наименьшее число местныхъ промышленниковъ въ Саратовскомъ 
уезде, но въ Царицынскомъ это число очень значительно, именно 5 8 %  всехъ семей. Здесь объ- 
яeнeнieмъ служатъ особыя услов1я жизни немецкой гернгутерской общины— Сарепты, славящейся 
своимъ промышленнымъ духомъ, зажиточностью и интеллигентностью населешя. Въ Саратовскомъ 
уезде немцы, исключительно сосредоточенные въ трехъ „колонкахъ“ Ягодно-Полянской волости, уже 
давно владеютъ землею но душамъ и ничемъ особеннымъ не отличаются по образу жизни отъ лю
бой русской земледельческой общины.

*) Мордва п великороссы.
4) Малороссы и великороссы.
3) Мы решаемся сказать это, въ виду, во-первыхъ, большаго совпадешя къ  величине °/0 у малоросс шскаго наеелеюя; во- 

вторыхъ, въ виду наличности этого совпадения по обоимъ уЬздамъ.

Саратовстй у'Ьздъ. Царицынскш у'Ьздт».

Безобр. Собств.Гопс0̂ щ6-

— 28 Ц %
_  _  ЧХЬ

29
44

29
35

24 14- 
27 fy

18 f)

Безобр. Собств. г“ " щс'

47
64

52
35

40 2) —

50
49

госуд.

41 0. 
39 11 
58 М

75 /Г- 
5 8 #

Э т г ^ о 2к:1е  п р о м ы с л ы .

„ уходящихъ мужчинъ-промышленниковъ)

34
.12
40

13 Ц 
—  35 

5 f  
4 %

16 П ‘

5
1

22

14
0,9 10

4 5̂  
13 $
s i  0 .

11 II
5. b.
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Отходъ на сторону захватываете въ Саратовскомъ уЬадЬ тоже предпочтителяно хохлацкое н а -  
еелеше, давая для Царицынскаго преобладаше только • въ разрядахъ бывшихъ помещичьихъ, ныне 
государственныхъ крестьянъ, и у издавна государственныхъ. Последнее легко объяснимо промысломъ 
ыалороссШскаго населешя: въ Саратовскомъ уезде плугаторствомъ, въ Царицынскомъ— чумачествомъ, 
особенно у бывшихъ государственныхъ крестьянъ. Немецкое населеше Саратовскаго уезда воздерживает
ся отъ отхода, значительно уступая въ подвижности, наприм4ръ, великорусскому. Объяснеше этому 
я в л е н т  легко найдти отчасти въ привычкахъ, отчасти въ большей зажиточности многихъ нймец- 
кихъ колонистовъ, не только не отпускающихъ членовъ своихъ семей въ отходъ на полевыя работы, 
но, благодаря значительнымъ запашгсамъ на своихъ и арендованныхъ земляхъ,— обыкновенно нани- 
мающихъ еще рабочихъ изъ односельцевъ себе на подмогу. Въ Царицынскомъ у'Ьзд'Ь промышленный 
духъ Сарепты сказывается и въ цифре постояннаго отхода: она преобладаетъ надъ цифрой уходя
щихъ промышленниковъ у малорусскаго и особенно у великорусскаго населешя. Самый отходъ здесь 
имеете особый характеръ: уходятъ или мастеровыми, или главнымъ образомъ конторщиками, пи
сарями, сельско-хозяйственными прикащиками, управляющими въ неболышя им'Ьшя и т. п.

У мордовскаго и калмыцкаго населешя местные заработки преобладаютъ надъ отходомъ; это 
все, что можно сказать, не впадая въ ошибку, вслйдсттае неболыпаго числа крестьянъ этихъ народ
ностей въ Саратовскомъ и Царицынскомъ у^здахъ.

Уже изъ приводимыхъ данныхъ нетрудно было заметить колебашя цифръ промышленниковъ по 
разрядамъ, указывающая на важность разряда въ вопросе о промыслахъ, о чемъ мы говорили ни
сколькими страницами выше. Очевидно, въ вопросе о промыслахъ крестьянскаго населешя немало
важную роль играете степень обезпеченности землей, соответствие ея въ платежами и проч. услов]я, 
разно выраженныя у различныхъ разрядовъ вследствш ихъ несходнаго экономическаго прошлаго. 
Поэтому нелишнее будетъ проследить зависимость промысла вообще отъ разрядовъ крестьян^ 
безъ различ!я народности, къ которой принадлежать последше.

Съ этой Ц'Ь^ью приведемъ сл4дуюпця таблицы:
■1
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1 Безоброчные.............................. 88 8559 2750
|

32 10916 1453 13

2 Собственники *).......................... 156 6898 1985 29 8810 1118 13

в • Бывнпе удельные .................... 4 313 124 40 380 39 10

4 Государств, быв. помещичьи . 42 298 90 30 403 38 9

5 Бывппе государственные . . 59 11795 3232 27 15927 1868 12

6 Полные собственники. . . . 4 94 69 73 125 14 11

Всего по Саратовскому 
уезду ..................................................................................... 353 27957 8250 29,5

.

j 36561 4430 12

*) Сюда включены 34 общины крестьянъ, бывшихъ временно-обязанными въ 1882 году (годъ изслЪдмшия Саратовскаго» 
уЬзда).
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Величина над'Ьла должна быть обратно пропорщонадьна остальнымъ двумъ столбцами табличекъ, 
принимая во внимаше, что населеше земледЬльческаго района тратитъ на постороншя своему 
хозяйству з а н я т  (большинство которыхъ тоже землед!льчесшя)— только свободное время. Но при 
взгляд! на таблички, нетрудно заметить, что некоторые разряды р!зко отступаютъ отъ этой про- 
порщональности. Это даетъ намъ право сказать, что не все еще выяснено, если указанъ разрядъ
крестьянъ вообще, ихъ nciopia или даже одна-дв! казалось-бы серьезныхъ особенности ихъ совре-
мепнаго положешя. Что, помимо исторш крестьянскаго населешя. въ современномъ созтоянш этого 
сослов1я есть масса причинъ, отъ которыхъ зависитъ или съ которыми сосуществуете промыселъ; 
что для полнаго выяснешя экономической физшномш посл!дняго необходимъ бол!е детальный ана- 
лизъ частныхъ случаевъ, вл1яющихъ на промышленное настроеше крестьянъ. Возьмемъ, для примера, 
вопросъ о величин! над!ла, на основанш котораго принято обыкновенно классифицировать разряды. 
При разсмотр!нш промысловъ, занимающихъ свободное отъ собственнаго хозяйства время крестьянъ, 
недостаточно сказать, сколько у крестьянъ над!льной земли. Необходимо знать ихъ полную, такъ 
сказать, земельную обезпеченнесть, хотя бы она выражалась въ общихъ количествахъ арендныхъ или 
купчихъ земель. Д!йствительно, истор1я н!которыхъ разрядовъ, не давъ крестьянамъ болыпаго ко
личества над!ла или давъ, наоборотъ, значительный, могла такъ или иначе отразиться на покупа
тельной сил! населешя, на его бол!е удобномъ положенш относительне арендованныхъ земель
и проч. Этого вполн! достаточно, чтобы рушить вс! выводы, основанные на голой цифр! над!ла.
Дал!е, немаловажны друпя услов!я, вытекаюшдя изъ того-же экономическаго прошлаго разряда, 
наприм!ръ,— большая или меньшая ст!снекность владЬшя, заставляющая крестьянъ нанимать землю 
на бол!е тяжелыхъ услов1яхъ, какъ денеашыхъ, такъ особенно натуральныхъ. Поглощая свободное 
отъ собственнаго хозяйства время, эти услов1я (натуральныя) естественно не даютъ возможности вы
бора промысла или занятая и устраняютъ такимъ образомъ изъ нашихъ таблицъ массу семей, ко- 
торыя неизб!жно попали бы сюда при другихъ услов1яхъ жизни. Зат!мъ, на точность выводовъ по вс!мъ 
разрядамъ могутъ вл!ять вн!шшя препятств1я чисто статистическаго характера. Именно — небольшое 
число данныхъ по н!которымъ разрядамъ, при которомъ особенно проявляется вл1яше такъ назы- 
ваемаго „закона малыхъ чиселъ“ . Чтобы стать по возможности въ одинаковыя цифровыя услов1я 
въ томъ вопрос!, къ которому мы переходимъ теперь, намъ придется выкинуть изъ таб
лицъ сл!дукнц!е разряды: но Саратовскому у!зду— бывшихъ уд!лышхъ, полныхъ собственниковъ и госу- 
дарственныхъ, бывшнхъ ном!щачьихъ (всл!дстте малаго разм!ра общинъ этого разряда, при которомъ 
усиленно в.шяготъ вс! неблагощНятныя для крестьянскаго хозяйства обстоятельства); по Царицынскому—  
П0сл!дшй разрядъ, Сарепту (всл!дств1е ея исключительности во вс!хъ отношешяхъ) и уд!льныхъ 
крестьянъ, въ видахъ аналоги съ Саратовскимъ у!здомъ.— Возьмемъ общее количество земли, находя
щейся въ рукахъ крестьянъ, остановившись на паштъ, какъ наибол!е продуктивномъ и преобла- 
дающемъ въ крестьянскомъ землевладЬнш вид! угодш. По количеству всей пашни, приходящейся 
на дворъ, разряды крестьянъ расположатся въ такомъ восходящемъ порядк!:

Приводимыя данныя, въ противуположность цифрамъ над!ла, действительно указываютъ на 
т!сную связь между количествомъ земли, находящейся въ пользоваши крестьянъ, и развит1емъ по- 
стороннихъ заработковъ. Притомъ наблюдается, конечно, обратная зависимость: чгьмъ обезпеченнгье 
разрядъ землей, тгьмъ меньше процентъ мпстныхъ промысловыхъ семей. Что касается до процента 
уходя щихъ нромышленниковъ, мы оставимъ разсмотр!ше этого явлешя пока въ сторон!. Отходъ па за
работки представляетъ бол!е интереса въ сравненш съ м!стнымъ занят1емъ того же порядка, по
этому мы еще будемъ им!ть случай говорить о немъ при разсмотр!нш промысловъ по групнамъ 
нашей детальной таблицы. Введете цифръ уходящихъ промышленниковъ въ эту часть отд!ла

Саратовскш у!здъ. Царицынскш у!здъ.

Общее кодичеет. 
пашни на дворъ.

°/0 мпстныхъ Общее количест.
промыел. семей. пашни на дворъ.

Безоброчные (88 общинъ) . . .  6,9
Собственники на выкуп! (156 общ.) . 9,4
Бывние госзгдарственные (59 общ. ) . 12

32 (25 общ.) 9
29 (13 общ.) 9,4
27 (31 общ.) 11,5
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значительно затемнило бы обпце выводы, принимая во внимаше разное значеше постоянной 
цифры отходы въ разныхъ промыслахъ и зан ям хъ . Отхода мы будемъ касаться въ дальпЬйшемъ 
изложенш только постольку, поскольку это необходимо для надлежащаго освйщешя цифры м'Ьст- 
ныхъ промысловыхъ семей. »

Констатировавъ связь земельнаго обезпечетя съ промысломъ, нельзя не упомянуть еще объ од- 
номъ условш, такъ сказать, органическомъ. Именно, объ общемъ количеств^ многорабочихъ семей въ 
разряд’Ь, считая.таковыми, по таблрцЬ Саратовскаго уЬзда, семьи бол^е чймъ съ 2-мя работниками 
а по таблиц^ Царицынскаго— семьи, им^юпця отъ 2-хъ и бол'Ье работниковъ.
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У безоброчныхъ . . .
„ собственниковъ . .
„ б. государственныхъ

Изъ этихъ цифръ мы въ правй заключить, что для м'Ьстныхъ промысловъ численность семьи 
(свыше 2-хъ работниковъ) не имйетъ значешя, тЬмъ бол’Ье, что последняя, очевидно, колеблется око
ло определенной нормы, мало завися отъ разряда. Такой нормой для Саратовскаго уЬзда (семьи бол4е 
чймъ съ 2-мя работниками) является 12°/о — 15°/о; для Царицынскаго (семьи съ 2-мя и болйе ра
ботниками) 30 — 35°/о. Но это-же обстоятельство даетъ намъ право сказать, что на интенсивность 
промысла вл1яетъ, помимо всего, нужда населешя, что занятае промысломъ не всегда является затра
той свободпаго отъ земледЗшя времени, какъ мы до сихъ поръ говорили, а чаще результатомъ эко
номической необходимости, отрывающей отъ семьи посл’Ьдняго работника— кормильца. Такъ, обра
щаясь къ числамъ, найдемъ, что безоброчные и собственники, не смотря на менышй процентъ многорабо
чихъ семей (исключая Парицыискихъ безоброчныхъ *), больше занимаются местными промыслами, 
ч4мъ бывппе государственные, бол^е обезпечешше, какъ мы видели, землей крестьяне.

Отъ количества земли въ рукахъ разряда и указашя на степень в.!цяшя на промыселъ 
общаго уровня благосостояшя, перейдемъ къ размотр'Ьнш гёхъ частныхъ признаковъ хозяйственнаго 
упадка, которыми характеризуется посл’Ьдшй у отд’Ьльныхъ домохозяевъ. Интересный вопросъ о томъ, 
чю раньше наступаетъ для крестьянина земледельческой полосы,— упадокъ-ли хозяйства, выража- 
юнцйся въ безлошадности, бездомовости, въ сдач1!  и окончальной потерй надела, или самъ про
мыселъ, при услов1я занятая имъ рукъ, ведетъ къ перечисленнымъ признакамъ хозяйственной заху
далости,— не можетъ быть р'Ьшаемъ по нашему мн'Ьнш абсолютно. Все зависитъ отъ частныхъ усло
вш, въ которыхъ стоить домохозяинъ, иногда отъ промышленныхъ традищй, издавней свободы отхо
да и проч. Но, не считая себя въ прав!} указывать на упадокъ землед'Ьльческаго хозяйства, какъ на 
главную причину промысловаго развипя, мы должны допустить всетаки частныя проявлешя этого упад- 
ка въ качеств^ второстепенных^, олижаишихъ причинъ промышленности у земледъльческаго населешя 
нашего района. Это сл'Ьдуетъ изъ цифръ преобладашя землед’Ь.йя въ ряду другихъ занятш жителей, 
изъ преобладашя землед'Ьльческихъ заработковъ надъ всякими другими, наконецъ, изъ преобладашя 
м4стныхъ— преимущественно землед'Ьльческихъ заработковъ— надъ отхожими. При такой постановка, 
вопроса признаки хозяйственнаго упадка, прюбр’Ьтаюшде значеше частныхъ причинъ промышленнаго 
развийя, потребуютъ обстоятельнаго детальнаго разбора. Къ нему мы и перейдемъ теперь, начавъ 
съ наименее благопр1ятнаго для промысла услов!я— количества скота на дворъ, какъ признака хо
зяйственности и зажиточности отд’Ьльныхъ домохозяевъ.

*) За то на усилеше выводовъ относительно собственниковъ Царицынскаго убзда попл'шетъ ци®ра постояннаго отвода. 
Именно у  безоброчныхъ крестьянъ °/с уходящихъ промышленниковъ . . .  4

у  государственныхъ . . 5
у  собственниковъ . . . 1 2 ,  что вшшгЬ подтверждаетъ нашу мысль.

Саратовский уЬздъ. * Царицынскш уЬздъ.

о/о многораб. семей. /°  м* етныхъ oj0 МНОгораб. семей. °/° м'Ьс'гных'ь 
1 1 нромыслов. семей. 1 г  промыслов, еемей.

. * 12 32 • 35 50
12 29 30 50
15 27 33 42



Возьмемъ общее количество крупнаго рабочаго и пользовательнаго скота:

Саратовскш у гкздъ.
Количество скота °/о м’Ьстныхъ 

на дворъ. промыслов, семей.

У безоброчныхъ . .
„ собственннковъ. .
„ б. государственныхъ

2,9
2,8

3,5

32
29
27

Сравнивая государственныхъ, съ этой точки зр4шя более хозяйственныхъ крестьянъ, съ осталь
ными двумя разрядами, мы действительно найдемъ обратную зависимость промысла отъ количества 
скота, находящагося, у домохозяевъ. Но, соноставивъ два разряда крестьянъ съ однимъ экономическимъ 
прошлымъ, увидимъ некоторое нротинореч1е въ нриводимыхъ величинахъ. Безоброчные крестьяне ока
зываются бол'Ье хозяйственными, принимая во внимаше количество скота на дворъ, и въ тоже время бо
л'Ье промышленными. Это обстоятельство безъ труда объяснится, если мы попробуемъ взять цифру не всего 
крупнаго скота, приведенная у н&съ, т. е. лошадей, воловъ и коровъ, а только коровъ и лошадей, 
такъ какъ нисколько болынихъ селешй Саратовскаго уЬзда (преимущественно селешя изъ безоброч- 
ныхъ крестьянъ Сокурской и Рыбушанской волостей) занимаются плугаторствомъ на стороне, поэто
му не могутъ быть разсматриваемы относительно общаго количества скота, какъ наиболее хозяй
ственное и земледельческое населеше.

Такимъ образомъ, цифры видоизменятся для Саратовскаго уЬзда въ следующая:

Въ Царицынскомъ у'ЬздгЬ мЬшаетъ точному результату другое обстоятельство— чумачество, за
нимающее до сихъ поръ значительное количество рабочихъ рукъ у бывшихъ безоброчныхъ и у бывшихъ го
сударственныхъ крестьянъ. Такъ какъ плугаторство Саратовскаго уезда исключительно бываетъ при во- 
лахъ, а чумачество иногда совершается на лошадяхъ *), очевидно это одно обстоятельство 
могло уже повл1ять на колебатя цифръ. Съ другой стороны— воловъ держатъ въ Царицынскомъ 
уезде, какъ рабочую силу для пашни, производимой у крестьянъ Саратовскаго уЬзда почти 
исключительно на лошадяхъ. Прибавимъ гсъ этому недавнюю земледельческую исторйо Царицынскаго 
у езда. Здесь крестьяне недавно еще стали заниматься земледе.’пемъ на обмежеванной и поде
ленной земле, недавно еще распаханы ковыльныя степныя земли, не болЬе 5 0 — 60 .тЬтъ тому 
назадъ пахалась „вольница“ (т. е. где кто хотелъ). Здесь поэтому не успела еще окончательно 
сформироваться и улечься пъ определенныя рамки сельскохозяйственная жизнь, традищонное чу
мачество не сразу, и въ разныхъ местахъ уЬзда въ разной степени, уступаетъ дорогу оседлому зем
ледельческому хозяйству,— отсюда нужно допустить большую вероятность за вл1яшемъ случая и местныхъ 
услпвй. Въ общемь, полагаемъ, можно сделать такой выводъ: тамъ, где земледе.ие окончательно вош
ло въ привычку населешя, количество скота, приходящееся на каждаго отдельнаго домохозяина,— 
лучний указатель его сельскохозяйственной мощи. Именно тамъ, какъ мы видели на примере Са-

У безоброчныхъ—лошадей и коровъ на д воръ ..................................................................  !
„ собственннковъ на выкупе ..  ............................................................................................
„ б. государственныхъ крестьянъ.........................    I
т. е. получаются данныя, блестяще исправляющая неточность приведенныхъ чиселъ.

2Д
2,4
2,8

Ташя-же, только съ некоторыми отступлешями,
цифры даетъ Царицынскш уЬздъ:

У безоброчныхъ.....................
„ собственннковъ . . . 
„ б. государственныхъ . .

. 5,8 2,2 50
5 2,5 50

. 5,7 2,3 42

*) На близшя разстояшя, около волжскихъ пристаней и т. п. Строго говоря, зтотъ промыселъ в1)рнЪе бы назвать изво- 
зомъ; но онъ подсчитанъ вм^стЪ еъ чумачествомъ по невозможности иногда разделить оба вида промысла.
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ратовскаго угЬзда, раввипе промысловъ идетъ какъ разъ въ противуположномъ наиравлеши, усили
ваясь съ уменъшенгемъ общаго количества рабочаго и пользовательнаго скота въ рукахъ кре
стьянъ.

О тъ. скотоводства, признака все-таки более или менее отдаленнаго, перейдемъкъ полной потере 
главной рабочей силы крестьянина-землед'Ьльца, лошади или вола. По проценту безлошадныхъ и безволо- 
выхъ въ связи съ количествомъ промщпленниковъ, Саратовский уЬздъ представится въ такомъ вид'Ь:

Увидимъ, что процентъ потерявшпхъ свою рабочую силу домохозяевъ находится въ прямомъ 
соотношенш съ промышленностью на месте. Соотношеше это иногда такъ т^сяо, что проценты сливаются 
по величине, какъ, напримгЬръ, у бывшихъ государственныхъ крестьянъ. Приведя процентныя отно
шешя къ -единиц4, мы найдемъ, можетъ быть, объяснешя т4мъ отступлен1ямъ %  домохозяевъ безъ 
рабочей силы отъ °/о промышленииковъ, которыя замечаются у другихъ разрядовъ. Именно, принявъ 
данныя относительно бывшихъ государственныхъ крестьянъ за единицу, будемъ иметь:

Такимъ образомъ, два разряда бывшихъ помещичьихъ крестьянъ —собственники и безоброчные— 
отличаются большей потерей рабочей силы, чемъ промышленностью. Это вполне понятно въ виду 
того, что главнымъ образомъ на эти два разряда падаютъ натуральный повинности въ пользу земле- 
владельцевъ (такъ называемыя крестьянами „отработки" или „верхи“ къ услов1ямъ арендовашя земли, 
пастбищъ и проч.). Обязательная работа не даетъ, конечно, времени и возможности выбора занятШ, 
которыя попали бы въ пообщинную таблицу подъ назвашемъ „промысла".

Приведемъ данныя о безлошадности и безволовости крестьянъ для Царицынскаго уезда:

Процентъ безлошадныхъ и безволовыхъ домохозяевъ у собственниковъ на выкупе значительно отсту
паете отъ процентовъ остальныхъ разрядовъ. Онъ превышаетъ данныя для остальныхъ. За нимъ идетъ 
разрядъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ и на последнемъ месте по количеству лишившихся 
рабочей силы хозяевъ стоять безоброчные. На это явлете  оказываетъ непосредственное в.йяще чу
мачество, развитое именно у государственныхъ и безоброчныхъ, чемъ объясняется, очевидно, меньшая 
величина процента безлошадныхъ и безволовыхъ хозяйствъ укрестьянъ этого разряда. Действительно, взявъ 
процентъ домохозяевъ, — имеющихъ воловъ, но безлошадныхъ (большая часть которыхъ чумаки), найдемъ 
такихъ домохозяевъ:

Следовательно, присутств1е воловъ не говорить еще о земледельческомъ характере занятШ жи-

’/о безлошад 
и безволо
вы хъ домо

хозяевъ.

'/о мЬетныхъ 
промысло

вы хъ  семей.

У безоброчныхъ..........................
„ собственниковъ . . . .
„ бывшихъ государственныхъ

35
32
27

32
29
27

У бывшихъ го'сударственныхъ крестьянъ
„ собственниковъ.........................................
„ безоброчныхъ..............................................

Для пер- 
ваго столб
ца цифръ.

1

втораго.
Для

I
1,2
1,3

1Д
2,2

°/о бвзлошад- 
ны хъ и без

воловыхъ до
мохозяевъ.

®/о м'Ьстныхъ 
промысло

в ы хъ  семей.

У безоброчныхъ..........................
„ собственниковъ . . . .
„ бывшихъ государственныхъ

17 
19
18

50
50
42

У безоброчныхъ около 
— собственниковъ . .

9°/о.
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телей и, если мы остановимся на лошади или воле, какъ рабочей земледельческой силе, мы непре
менно придемъ къ полному соответствию количества потерявшихъ эту силу домохозяевъ, по приня
тому порядку разрядовъ, съ общимъ количествомъ промысловыхъ семей.

За потерей рабочей силы неизбежно следуетъ перемена въ способе пользоватя наделомъ. Сна
чала онъ обработывается „супрягой" или самимъ домохозяиномъ на чужой наемной лошади, за- 
темъ чужими наемными руками, наконецъ,— идетъ въ сдачу, Пропустимъ случаи обработки „наймомъ*, ко
торые чаще могутъ быть проявлешями временнаго хозяйственнаго упадка, ч1,мъ полная сдача надела 
(недавно пали волы, или украли лошадь, или только что поделились и одному изъ новыхъ домохозяевъ не- 
хватило рабочей скотины и п. т.). Что касается до сдачи надела, цифры даютъ ташя ве
личины сдающихъ землю домохозяевъ, по разрядамъ:

° / о  сдающ. свои на- ° / о  m I s c t h . промысл.
дЪлы домохозяевъ. семей.

СаратовскШ уездъ. У безоброчныхъ . . . .  15 32
собственннковъ . . .  15 29
быв. государственныхъ. 22 2777  ' —  ’ О— X" — *   — " — —

ЦарицынскШ уездъ. У безоброчныхъ . . . .  40 00

собственннковъ . . .  19 50
„ быв. государственныхъ. 18 42

Для Царицынскаго уезда цифры показываютъ полное соответств1е двухъ разбираемыхъ явленш, 
причемъ собственникп, занимаясь хозяйствомъ на надельной земле значительно более (въ 1, 3 раза) 
безоброчныхъ крестьянъ, даютъ одинаковый процентъместныхъ промысловыхъ семей. Объяснешемъ этому 
служатъ два обстоятельства. Первое заключается въ низкихъ арендныхъ цЬнахъ въ Царицынскомъ 
уезде, позволяющихъ крестьянамъ арендовать землю на легкихъ услов1яхъ. Отсюда— большое число до
мохозяевъ, забросивпшхъ свои наделы для того, чтобы заняться хозяйствомъ на арендованныхъ участ- 
кахъ, обыкновенно меньше вынаханныхъ, чемъ надельная зомля. Безоброчные крестьяне, всдедств!е 
ограниченнаго количества надельпыхъ земель, особенно легко разстаются съ своими дарственными клоч
ками, перенося свое хозяйство на вненадельную арендованную землю*), Второе, неменее вл1яющее на об~ 
щ!й результатъ обстоятельство, найдемъ въ преобладали постояннаго отхода на сторону именно у быв
шихъ помешичьихъ Такъ въ Саратовскомъ уезде у безоброчныхъ и собственннковъ на выкупе одинаково 
13°/о уходящихъ промышленниковъ, тогда какъ государственные даютъ только 12°/о. Принимая во 
BHHMaHie разницу экономической: исторш, сделавшей бывшихъ государственныхъ крестьянъ значитель
но подвижнее,—мы должны признать процентъ уходящихъ у бывшихъ помещичьихъ крестьянъ 
очень значительными

Въ Царицынскомъ уезде: /0 УХ0ДЯ1Ц- ПР°
^  ^ J мышленниковъ.

У быв. государственныхъ . 5
„ безоброчныхъ.................... 4
„ собственннковъ . . . .  12, т. е. въ 3 раза более, чемъ у безоброчныхъ.

Цифры отхода понизили для этого разряда цифру местныхъ промысловыхъ семей, какъ и въ Са- 
ратовскомъ уезде.

Такимъ образомъ, въ общемъ, мы должны отметить полную и притомъ пряму зависимость про
мысловъ отъ числа сдающихъ свои наделы домохозяевъ.

Пойдемъ далее по тому же пути. После сдачи надела, при невозможности скоро поправиться,, 
отдельный домохозяинъ берется обыкновенно за постороннее зашгае около селешя или уходитъ на 
сторону. Понемногу изъ сдающаго свой наделъ хозяина, живущаго въ томъ же селе, онъ превра
щается въ бездомнаго скитальца или пристраивается накрепко где нибудь вдали отъ родины. Са
мыми выдающимися ступенями его хозяйственной захудалости въ это время являются: безземел1е (м!ръ 
беретъ землю на себя), бездомовость и житье на стороне. Проследимъ зависимость промысла отъ 
этихъ трехъ моментовъ окончательна™ хозяйственнаго унадка крестьянина. Взявъ процентъ неимеющихъ

*) Действительно, у  безоброчныхъ такихъ забросивпшхъ свои над’Ьлы хозяевъ 41,5 °/о всЬхъ надйльныхъ дворовъ при. 
поубздномъ процент* въ 6,6. У собственниковъ же и х ъ  вовсе н^тъ (см. 50 стр. экононическихъ табдицъ).
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пахатнаго надела, но еще не утратившихъ по большей части усадебной оседлости домохозяевъ, 
получимъ:

°/о н е и м 'Ь ю щ и х ъ  «/о м Ь с т н ы х ъ  п р о -
п а х а т н а г о  н а д е л а .  м ы с л о в ы х ъ  с е м е й .

Саратовсшй угЬздъ. У безоброчныхъ . . . .  17,1 32
собственниковъ . . . .  15,3 29
быв. государственныхъ. 6,8 27

Царицынсшй уЬздъ. У безоброчныхъ . . . .  10,4 50
собственниковъ . . . .  10,1 50

„ быв. государственныхъ. 7,5 42

CooTBiTCTBie получается по обоимъ у'Ьздамъ безъ всякаго отклонешя въ сторону.
Возьмемъ цифры бездомовости, при наличности или отсутствш пахатнаго над'Ьла— все равно, 

такъ какъ, отбросинъ случайный причины (пожаръ, разд4лъ и проч.), неим'Ьше своей избы— посл^д- 
нш шагъ земледельца въ сторону отъ собственнаго хозяйства.

°/о бездомовыхъ. °/° мЬетныхъ ПР?МЫ-1 словыхъ семей.

Саратовскш у^здъ. У безоброчныхъ . . . .  14 32
„ собственниковъ . . .  13 29
я быв. государственныхъ 13 27

Зд'Ьсь соотв,Ьтств1е процентовъ, связь двухъ явленШ, еще р’Ьзче бросается въ глаза. Почти рав
ный процентъ м'Ьстныхъ нромысловыхъ семей у собственниковъ и государственныхъ отражается въ 
бездомовости полнымъ совпадетемъ велнчинъ.

•>  бездомовыхъ. о/о м 'Ь с т н ы х ъ  п р о м ы -  
с л о в ы х ъ  с е м е й .

Царицынскш уЬздъ. У безоброчныхъ . . . .  7 50
я собственниковъ . . .  5 50
я быв. государственныхъ. 10 42

йсключеше представляетъ разрядъ государственныхъ крестьянъ. Экономическое прошлое разря
да, какъ уже было не разъ замечено, выработало въ немъ значительную величину постояннаго про- 
мышленнаго отхода (чумачество, плугаторство и пр.). Это самое важное изъ обстоятельству неблаго- 
npiflTHo отпивающихся на домовитости Царицынскихъ крестьянъ. Оно даетъ намъ право сказать ни
сколько словъ объ отход^ вообще, въ донолнеше къ тому, что было сказано выше. Мы останавли
вались до сихъ поръ почти исключительно на м’Ьстныхъ заработкахъ крестьянскаго населешя Сара- 
товскаго и Царицынскаго уЬздовъ, что, съ одной стороны, помогло намъ доказать за
висимость промысла отъ разныхъ сторонъ крестьянскаго быта, более заметную по отношенно къ 
м4стнымъ заработкамъ населешя; съ другой,—-позволило отметить ташя явлешя, на которыя менЬе все
го могла вл1ять экономическая HCTOpia, различная у разныхъ разрядовъ крестьянъ. Отходъ-же, какъ 
выражеше большей предпр1имчивости и подвижности населешя, въ значительной степени зависитъотъ 
его экономическаго прошлаго. Въ силу дореформенныхъ особенностей крестьянскаго быта, онъ появился у 
двухъ бывшихъ пом'Ьщичьихъразрядовъвъпоздн'Мшую пору хозяйственной жизни и не представляетъ 
поэтому вполне устанонившагося явдешя, не говоря уже о томъ, что онъ не столько вытекаетъ 
для нашихъ уЬндовъ изъ даннаго экономическаго status quo, сколько изъ потребности въ рабочихъ 
рукахъ сосЬднихъ многоземельныхъ губершй. Въ виду этого, какъ было уже разъ указано, общая 
цифра уходящихъ промышленниковъ не можетъ дать постоянной  средней величины, понижаясь или 
падая отъ временнаго (но не-перюдическаго) спроса на рынке труда. Местные промыслы въ силу 
указанныхъ причинъ гораздо устойчивее, определеннее, имеютъ более широкую возможность выбо
ра направленш и точекъ приложешя. Кроме того, OTxosie промыслы въ земледель.ческомъ районе 
гораздо более чутки ко всякимъ изменешямъ общихъ условш въ крае. Укажемъ, напримеръ, на 
проведете Грязе-Царвцынской железной дороги, убившей чумачество; на введете паровой тяги по Волге, 
устранившей надобность въ тяжеломъ бурлациомъ труде, кормившемъ прибрежное населете и проч.



Въ виду неточности и неполноты цифръ отхода, намъ всего удобнее было-бы оставить безъ раз- 
смотр'Ьшя обстановку и услов1я его лроявлешя. Но есть две постоянный причины, отъ которыхъ,- 
повидимому, можетъ зависеть отходъ: это именно— грамотность, и общее число живущихъ на сторо
не семей. Последшя данныя мы им4емъ только относительно Царицынскаго уЬзда.

Грамотность, давая человеку лишнее оруд1е въ борьба за сущегтвоваше, больше уверенности въ 
себе, делая, следовательно, его более предпршмчивымъ и подвижнымъ,— должна, казалось-бы, такъ 
или иначе отражаться на легкости, съ которой крестьянинъ уходитъ на сторону искать себе дела. По- 
смотримъ, показываютъ-ли эту зависимость циф]>ы грамотныхъ мужчинъ и уходящихъ промышлен
никовъ, по разрядамъ крестьянъ нашей земледельческой полосы:

Развийе грамотности не имЗзетъ вл1ян1я на усилеше постояннаго отхода на сторону. По край
ней м^рй при взгляде на цифры,— замечается такое интересное явлеше: процентъ грамотныхъ у государ- 
ственныхъ крестьянъ Саратовскаго уезда больше поуезднаго процента грамотныхъ мужчинъ (29°/о), а у  
собственниковъ Царицынскаго ниже той-же величины (24°/о); вместе съ темъ эти разряды кресть
янъ отпускаютъ какъ разъ обратное количество рабочихъ. Именно, государственные крестьяне Сара
товскаго уезда наименьшее изъ трехъ разбираемыхъ разрядовъ, а собственники Царицынскаго— 
наибольшее число.

Это покаяываетъ, во-первыхъ, на значительную простоту, чтобы не сказать примитивность, пр1емовъ 
въ техъ промыслахъ, съ которыми имеютъ дело крестьяне,— простоту, не требующую особенной тех
нической подготовки, оборотливости или развипя; во-вторыхъ, позволяютъ указать на неосновательность 
распространеннаго мнешя, что грамотность, даже въ ея настоящемъ виде, отрываетъ крестьянина отъ 
зем*и и гонитъ на сторону. Это мд^ше, какъ оказывается изъ нашихъ цифръ, вовсе не подтверж
дается фактами. Напротивъ, вышеуказанное явлеше даетъ значительное право предполагать вл!яше 
грамотности имен-но на развипе местныхъ промысловъ. Мы не пойдемъ, впрочемъ, дальше этого 
указашя въ виду трудности установлена постоянной цифры отхода.

Остается упомянуть о связи числа уходящихъ промышленниковъ съ общимъ количествомъ живу
щихъ на стороне семей— для одного Царицынскаго уезда:

Здесь во всей силе выступаетъ значеше самаго недавняго экономическаго прошлаго разрядовъ. 
Именно, собственники на выкупе, классъ населешя более другихъ привязанный къ земле (вы
купные платежи, до 1883 г..во многихъместахъ барщина и проч.), естественно, должны давать меньше 
семей на сторон^,— особенно въ Царицынскомъ уезде, где наделъ не окупаетъ платежей и, следова
тельно, община въ силу круговой поруки более привязываетъ къ месту отдельныхъ домохозяевъ. У собствен
никовъ эта цифра уравновешивается общимъ количествомъ мужчинъ во временномъ отходе. Государствен
ные, какъ изстари свободный въ выборе местожительства классъ, наоборотъ, показываютъ преобла-

о/о грамотныхъ %  уходящихъ 
мужчинъ рабочихъ. промышленниковъ.

СаратовскШ уездъ.

У безоброчныхъ. . . .
„ собственниковъ . . . 
„ быв. государственныхъ

22
20

39

13
13
12

ЦарицынскШ уездъ:

У безоброчныхъ. . . .
„ собственниковъ . . . 
„ быв. государственныхъ

24
22
23

4 
12

5

°/о семей живущихъ 
постоянно на сторон*.

У безоброчныхъ.........................
„ собственниковъ..........................
„ быв. государственныхъ . .

0,3
7

3



даше не временнаго, а постояннаго отхода. Хотя, должно заметить, полный уходъ на сторону у t4xs 
и другихъ почти ничтоженъ въ своемъ pasMipi: у государственныхъ немногимъ выше процента
временно-уходящихъ промышленниковъ, у безоброчныхъ— даже ниже временнаго отхода. Это пока- 
зываетъ, что въ нашей земледельческой полосе никакого значешя не имеетъ легкость ухода. 
Крестьянинъ-земледелецъ неохотно отрывается отъ своей земли, даже не окупающей платежей и повинно
стей, какъ мы это видимъ въ Царицынекомъ уезде.

Устранивъ изъ нагоихъ сопоставленШ все разряды крестьянъ, кроме трехъ преобладающихъ въ 
уйздахъ, ыы несомненно достигли более точвыхъ результатовъ и рельефныхъ выводовъ. Но изеледова- 
Hie промысловъ крестьянскаго населешя Саратовскаго и Царицынскаго уездовъ было-бы непол- 
нымъ, если бы мы прошли молчашемъ остальные разряды, насколько позволяютъ вообще неблаго- 
пр!ятныя числовыя данныя, о которыхъ мы упоминали выше. Чтобы показать, какъ велика 
происходящая в с л ^ д сте  пропуска этихъ разрядовъ ошибка, приведемъ сл!;д}7ющ1я цифры:

Саратовский уездъ.
Общинъ. Дворовъ.

Мужчинъ

рабочихъ.

о , °/о мужчинъ 
/о ДВ°Р°ВЪ- , рабочихъ.

(ко всему населетю ).

Государственныхъ, б. помещич. 42 298 403 1 1Д
Удельныхъ крестьянъ . . . . 4 313 ■ 380 1 0 * 1, 1
Поселянъ-собственниковъ. . . 4 94 125 1,4 0,3

Итого . . . 50 605 918 2,5 2,5

Царицынскш уездъ.

Государственныхъ, б. помещич. 3 116 175 1Д 1,3
Удельныхъ * ............................... 2 742 863 7,3 6,3
Въ Сарепте. ............................... 1 107 121 1,0 0,9

Итого . • . 6 965 1159 9,4 8,5

Ошибка допущенная нами, какъ оказывается, равна для местныхъ промысловъ— 2 ,5 %  по Са
ратовскому уезду и 9,4°/о— по Царицынскому. Въ последнемъ процентъ пропущенныхъ разрядовъ 
повысили удельные крестьяне (7,3°/о всехъ вадельныхъ дворовъ въ уезде), исключенные нами въ ви- 
дахъ полной анадогш съ Саратовскимъ уездомъ. Поэтому мы остановимся на нихъ подробнее, но 
раньше сведемъ все данныя о разрядахъ въ такую таблицу:

Саратовсшй уйздъ. Царицынсшй уйздъ.

Государ-
ственные. Ур/Ьльные Крестьяне

полные
Государ-
ственные, Удель Колошя

б. пом£щ. 
кр-не. кр-не. собствен

ники.
б. помйщ. 

кр-не. ные кр-не. Сарепта.

Общее количество пашни на дворъ . . . 10,3 10,8 3,5 5,6 11,4 18,2
— — крупнаго скота на дворъ. 3,2 3,3 0,9 7,5 4,3 4

°/о местныхъ промысловыхъ семей . . . 30 40 73 49 39 58
э ГЕ= П  & о  зл; Е  н :  т .ZS- 2С

Безлошадныхъ и безволовыхъ домохозяевъ. 27 31 68 15 34 52
Сдающихъ свои н ад ел ы .................................... 14 16 — 18 28 все.
Неимеющихъ пахатнаго надела . . . . 8, 2 11,2 —

г 4)3 8 —
Бездомовыхъ, имеющихъ и неимеющихъ па

хатнаго надела . . . ^  ..................... 15 7 36 16 24 63
Местныхъ промысловыхъ сем ей ..................... 30 40 73 49 39 58
Грамотныхъ мужчинъ рабочихъ . . . . 19 20 18 27 28 все.
Уходящихъ мужчинъ промышленниковъ . 9 10 11 9 17 33

Пробегая первый отделъ таблицы,— данныя о количестве пашни и скота въ разематриваемыхъ 
разрядахъ, найдемъ сильное отклонеше отъ обратной пропорщональности въ разряде удпльныхъ



крестьянъ, какъ для Саратовскаго, такъ и для Царицынскаго у'Ьда. Тоже отклонеше показываетъ 
Сареита. Это несовпадешё данныхъ объясняется здЬсь более, ч’Ьмъ гд'Ь либо, прежней истор1ей и 
прежнимъ экономическимъ обезпечешемъ крестьянъ этого наименовашя.

На развит1е промысловъ пов.<пяли здесь, очевидно, не только общ!я экономичесшя причины, но 
также административное вмешательство. Малые платежи и полная свобода занятш сделали изъ быв
шихъ уд'Ьльныхъ классъ крестьянъ более промышленный на м'Ьсте, что не можетъ, конечно, не отра
жаться на современномъ состоянш этого разряда. Особенно это верно для Царицынскаго у'Ьзда, гд'Ь 
цифра бывшихъ уд'Ьльныхъ крестьянъ значительно больше и, следовательно, данныя, представляемый 
этимъ разрядомъ, нельзя назвать случайными. Что касается отхода, этого явлешя, наиболее подчи- 
неннаго историческимъ причинамъ, онъ повсюду растетъ соответственно изм'Ьнешю обезпечепности 
по разрядамъ, давая еще разъ блестящее подтверждеше в'Ьрности нашихъ указашй на осо- 
быя услов!я бывшихъ уд'Ьльныхъ крестьянъ и колоши Саренты.

Вторая часть таблицы еще более подтверждаетъ наше мн'Ьше Она прямо указываетъ на на
личность особыхъ условш, среди которыхъ шла жизнь разряда бывшихъ уд'Ьльныхъ крестьянъ. Эти 
крестьяне оказываются единственнымъ разрядомъ, отступающимъ отъ прямой зависимости указан- 
ныхъ явлешй съ развийемъ промысла.

Намъ остается провести параллель между двумя уездами но тЬмъ же рубрлкамъ, въ
которыя мы помещали данныя объ отдЬльныхъ разрядахъ крестьянъ. Хотя полваго совпадешя дан
ныхъ трудно ожидать, вследств1е неодинаковаго количества крестьянъ разныхъ разрядовъ по обоимъ 
уездамъ, но всетаки считаемъ не липтнимъ привести нижеследующую сравнительную таблицу:

Саратовсшй убздъ. Царицынскш угЬздъ.

Пашни на дворъ .............................................. 9,5 11
Скота — — .............................................. 3,2 5,7
°/о местныхъ нромысловыхъ семей . . . 2 9 ,5 4 3 ,8

П О в ъ  пгроцЕитаж'Еэ.

Безлошадныхъ и безволовыхъ домохозяевъ . 31 19
Сдающихъ свои н а д е л ы .............................. 19 22
Неим’Ьющихъ пахатнаго надела . . . . 12 7, 2
Бездомовыхъ, им'Ьющихъ и неимеющихъ

надела ............................................................. 13 10
Местныхъ нромысловыхъ семей . . . . 2 9 ,5 43 ,8
Грамотныхъ кужчинъ — рабочихъ . . . . 29 24
Уходящихъ мужчинъ — промышленниковъ . 12 6

Действительно, нетрудно заметить некоторыя колебашя въ числахъ, зависяиця, впрочемъ, въ
значительной степени отъ разницы хоаяйственныхъ условШ двухъ уездовъ. Такъ, хотя процентъ безлошад- 
ныхъ и безволовыхъ меньше въ Царицынскомъ уезде, не забудемъ, что это можетъ до некоторой 
степени зависеть отъ занята! жителей чумачествомъ, для котораго держатся волы; кроме того, от
клонеше процента нромысловыхъ семей объясняется почти исключительно земледельческимъ характеромъ 
занятий жителей, причемъ лошадь можетъ употребляться, какъ рабочая сила, не на своемъ, а на чужомъ 
наделЬ или земле. Что это такъ, показываетъ более значительный (въ сравнеши съ Саретов- 
скимъ уездомъ) процентъ сдающихъ свои наделы домохозяевъ, не говоря уже о томъ, что здесь сущест- 
вуетъ до 569 дворовъ или 8°/0 всего числа надельныхъ домохозяевъ, забросившихъ вовсе свою землю и 
ведущихъ хозяйство большею частью на арендной. Такимъ образомъ, процентъ безлошадности здесь вовсе 
не говорить о прочности надельнаго хозяйства— это съ одной стороны; съ другой— процента сдающихъ и 
забросившихъ наделъ хозяевъ далеко не всегда означаете хозяйственный упадокъ разряда. Наобо- 
ротъ, забросивппе свою землю домохозяева чаще самые зажиточные члены общинъ, арендаторы цЬлыхъ 
участковъ. Что касается до бездомовости, то она, очевидно, должна быть меньшей у населешя, занимающе
гося преимущественно земледельческими заработками и при томъ более на месте, ч'Ьмъ въ отходе. Таково
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именно населеше Царицынскаго уезда» Процента грамотныхъ, хотя и отклоняется отъ того направлешя, 
которое замечалось въ росте цифръ, нриводнмыхъ по разрядамъ крестьянъ, но этому нельзя прида
вать особеннаго значешя въ виду несложности занятш жителей. Тоже подтверждаегь отчасти наша 
таблица: падая почти на 4/ 5 величины Саратовскаго уезда для грамотности, процентъ по Царицынскому 
уменьшается на V2 для промысла (уходящихъ рабочихъ). Очевидно, между этими явлешями нетъ 
тесной и последовательной связи.

Количество пашни и крупнаго скота, расчитанное на дворъ, относительно больше въ многозе- 
мельномъ Царицынскомъ уезде, но это не мешаетъ, повидимому, сильному развитпо местнаго про
мысла, какъ сказано, — преимущественно земледЬльческаго, при маломъ отходе на сторону. Очевидно, 
общаго количества всей пашни недостаточно, чтобы поглотить всю рабочую силу крестьянина Цари
цынскаго уезда. Действительно, хотя на рабочаго приходится здесь 8,2 десятины пашни, но 
это количество не можетъ занять все рабоч1я руки даже при трехпольпомъ севообороте (факти

чески посевныхъ только — =  5,5 десятины), не говоря уже о залежномъ хозяйстве, существую- 

щемъ въ видЬ общаго правила въ описываемомъ уезде.

ОбшДя цифры даютъ намъ право, не в:щрая на рядъ затемняющихъ услосш, указать на 
большую промысловую энергш Царицынскаго уезда, причемъ нельзя не упомянуть, что цифра от
хода вообще очень низка по Саратовскому. Причина уже упоминалась нами. Это—трудность уло
вить постоянный отходъ за Волгу, подверженный въ Саратовскомъ уезде более значительнымъ колебашямъ, 
чемъ въ Царицынскомъ, всл'Ьдств1о спроса на pa6o4ie руки соседней Самарской губерти. Отходъ 
на летняя работы Царицынскаго уезда не захватываете обширнаго района, сосредоточиваясь преиму
щественно въ пределахъ уезда. Вотъ почему цифры последняго уезда заслуживаютъ больше довер1я.

Начавъ съ разрядовъ и разсмотревъ поуездныя итаговыя величины, нерейдемъ къ явлешю, общему 
всЬмъ разрядамъ, именно— къ степени соответств1я доходности надела съ лежащими на немъ пла
тежами и къ зависимости промысла отъ этого последняго обстоятельства. Взявъ общую цифру пла
тежей, падающую на’1 десятину надела и сопоставивъ съ этими данными цифры промысла,— получимъ:

Платежей на десятину °/о мЪстныхъ промы-
надЪда въ рубляхъ. словыхъ семей.

— 19 — .

Саратовскш уездъ. У безоброчныхъ . . . .  4 ,4  32
я собственниковъ . . . 3,4 29
„ быв.. государственныхъ 1,8 27

Царицынск. уездъ. У безоброчныхъ . . . .  2,2 50
„ собственниковъ . . .  1,8 50
„ быв. государственныхъ 0,5 42

Найдемъ полное соответегме уменьшающагося платежа съ уменьшающимся промысломъ по раз
рядамъ. Чемъ больше, наоборотъ, платежей, темъ больше крестьянинъ долженъ заработать на сто- 
ронй. Это соответств1е будетъ еще убедительнее, если мы примемъ во внимаше качество и удоб
ство положешя надела, лучшимъ выражешемъ которыхъ является арендная цена пахатной надель
ной десятины. При этомъ проявятъ свою силу услов1я, независящая отъ экономическаго обезпечешя 
даннаго разряда (тoпoгpaфичecкiя и почвенныя особенности, близость къ городу или крупному про
мышленному центру, а для Царицынскаго уезда даже степень опасности отъ суслика и т. п.). По
добный вопросъ удобнее разсматривать на более мелкихъ территор1альныхъ единицахъ, въ 
данномъ случае на волостяхъ. Приведемъ следующую таблицу по Саратовскому уезду:

В О  л о с . т  и .

Общш раз- 
м'Ьръ плате

жей на деся
тину пашни.

Общая аренд
ная плата за 

пахатн. на- 
д^льн. десят.

[Разница.
°/о М'ЬСТНЫХЪ

промысло
выхъ еемсй.

°/о уходя- 
щихъ про- 

мышл. муж
чинъ.

Александровская . . . 
Алексеевская . . . .  
Базарно-Корбулакская.

. . . 6,5 

. . . 3,8 

. . . 4,9

8.3
5.4 

7

+  1,8 
+  1,6 
+ 2 , 1

17
50
63

3
26
12
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Всеволодчино-Столыпинская . 5,6 5,5 - 0 , 1 31 7
Вязовская.................................... 5,7 8 + 2 , 3 26 7
Е л ш а н с к а я ............................... 6,4 6,1 — 0,3 28 7
Ивановская ............................... 8,3 6,6 - 1 , 7 43 7
Курдюмсцая............................... 4 6,3 + 2 , 3 16 5
Липовская . . . . . . . 4, 9 7, 4 + 2 , 5 17 17
Лоховская.................................... 2,6 6 +  3,4 25 9
М а р ш н с к а я .............................. 2 4,5 + 2 , 5 21 11
Н е е л о в с к а я ............................... 5 5 ±  0 44 11
Ново-Бурасовская . . . . 2, 8 5, 4 + 2 , 6 14 22
Озерская ................................... 2,4 6,6 + 4 , 2 27 7
Полчаниновская......................... 5 7,8 + 2 , 8 14 8
П о п о в с к а я .................... ....  . 3,9 6,1 + 2 , 2 26 6
П р и с т а н с к а я .......................... 4 3,2 — 0,8 41 11
Рыбушанская . . . . . . 56,7 *) 2,8 - 5 3 , 9 63 2' i
Сининьская.................... * „ 4,4 6,1 +  1,7 32 15
Содомская . . . . . . . 4, 3 6, 3 +  2 26 17
Сокурская ............................... 6,6 7 + 0 , 4 16 34
Старо-Бурасовская . . . . 3,2 3,2 = t  0 ■21 20
Сухо-Корбулакская . . . . 7, 8 6, 6 - 1 , 2 18 6
Тепловская ............................... 8 5,2 - 2 , 8 43 5
Ш и р о к и н ск ая ......................... 2,7 6,4 + 3 , 7 15 12
Ягодно-Полянская . . . . 5,6 9 +  3, 4 24 3

Итого по уЬзду . . . . 3,9 6,2 + 2 , 8 29,5 13 * *)

Для большей ясности выводовъ и простоты изложешя — разд'Ьлимъ всЬ волости Саратовскаго 
у4зда на 3 группы: первая будетъ заключать волости съ разницей между ценностью пахатной де
сятины и платежами, падающими на последнюю, отъ 0 до 1 р.; вторая отъ 1 до 5 р., третья 
свыше 5 р. Выделивъ сначала волости, гд4 надйлъ не окупаетъ платежей, разсмотримъ ихъ от
дельно отъ волостей съ положительной (-{-) разницей.

Ясно, что въ волостяхъ перваго порядка развшче промысловъ должно идти параллельно увеличе
ние отрицательной разницы, т. е. другими словами, ч4мъ, въ среднемъ, над^лъ дальше отъ окупа- 
шя платежей,— тЗшъ крестьяне больше бываютъ вынуждены обращаться къ постороннему заработку 
для покрьшя deficit’a ***). Босмотримъ на цифрахъ, такъ ли это для Саратовскаго уЪзда:

I. Волости съ надйломъ, не ок уп аю щ и х платежей.
пI г р у п п а .

IE3 .ZS.

0 — 1 руб.
°/о мФетн. °/о отхож,

пром. семей, промышлен.

1. Всеволод.-Стол. 3 1 %  
2-. Елшанская . . 2 8  —
3. Нееловская . . 4 4 —
4. Пристанская . 41 —
5. Старо-Бурасов. 21 —

7 %  1. Ивановская 
11— 2. Сухо-Корб. 
1 1 — 3, Тепловская 
2 0 —  ------------------------------------

г р у п п а .
:еэ: и :

1 — 5 руб.
° / О M t C T I I .  °/о отхож,

пром. семей, промышлеп,

4 3 %
18 —
4 3 -

I I I  г р у п п а ,  
и ;  .SL:

Свыше 5 руб.
°/о мЪстн. °/о отхож, 

пром. семей, промышлен.

7о/о Рыбушанск. 6 3 %  и 2 7 %
6  —

5 —

7 — Въ среди, по 3 вол. 33 ,5°/0 и 6 %

Въ среди, «о 5 вол. 3 2 ,2 %  и 1 1 %

*) Такая разница объясняется тЬмъ, что въ  2 общинахъ изъ  4-хъ, составляющихъ Рыбушанскую волость, н^тъ  пахатной зем
ли, а только карт о(/!ельнит .

**) ЦиФры уходящ ихъ взяты изъ детальной, болЬе точной таблицы промышленннковъ.
***) Считая услов1я арендоватя сравнительно везд* одинаковыми, а неодинаковое количество крестьянъ разны хъ разрядовъ 

по водостямъ—неважнымъ, въ  силу очень большаго качественна™ разнообразия каждой волостной площади.
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Действительно, мы видимъ, что процентъ местныхъ промысловыхъ семей: 32,2; 35,5 и бЗвыро- 
стаетъ параллельно удешевлешю надела. Даже последшй очень значительный процентъ неудивителенъ въ 
виду огромной разницы въ Рыбушанской волости между стоимостью и обложешемъ надела. Тамъ 
разница поражаетъ своей величиною, равняясь 54 р. (53,9). Въ данныхъ, Относящихся до отхода, заме
чается отступлеше по II группе. Это отступлешевызвано преобладашемъ въ двухъ волостяхъ одного 
разряда (безоброчныхъ въ Ивановской и Тепловской), высылающаго особенно много рукъ во вре
менный отходъ за Волгу, не попавшш въ нашу таблицу. Что касается третьей— Сухо-Корбулакской 
волости— объяснете малому проценту промышленниковъ, особенно отхожихъ, найдемъ въ примечанш 
къ пообщинной таблице Саратовскаго уезда (стран. 16 — 170 I -го тома), где указано до 32 семей 
неизвестнаго состава, занимающихся земледельческими заработками на стороне, и 4 такихъ же ме
стныхъ семьи плугарей.

Дальше мы увидимъ, что не смотря на трудность установлешя постояннаго отхода, общая не
точность его цифръ нисколько не мешаетъ подмеченной нами зависимости проходить последовательно 
черезъ все следуюпце примеры. Обратимся ко второму отделу волостей, который разделимъ въ видахъ 
удобства на несколько иныя группы:

I I .  Волости съ надйломъ, окупающижъ платежи.
I г р у п п а . I I  г р у п п а . I I I  г р у п п а .

Г5 -25. 3  ЕС ЕС хл; _zs_=

0 — 1 руб. 1 — 3 руб. Выше 3 руб.
° /0 WfcCTH. °/0 о т х о ж . »/0 MfcCTH. ° / 0  О Т Х О Ж . °/0 М ^ С Т Н .  0Iq о т х о ж .

п р о м .  с е м е й .  п р о м ы ш л . п р о м .  с е м е й . п р о м ы ш л . п р о м .  с е м е й .  п р о м ы ш л .

Сокурская 16°/о и 34°/о 1. Александровская 17 °/о 3°/о 1. Лоховская 2 5 %  9 %
2 . Алексеевская . 50 — 26 — 2. Озерская 2 7 — 7—г
3. Базарно-Корбул. 63 — 12 — 3. Широкин. 15—  12—
4. Вязовская . . . 2 6 — 7— 4. Ягод.-Пол.24—  3 —
5. Курдюмская. . 1 6 — 5 —
б.Липовская . . 1 7  — 17 — Вг срсдпеяъ по 1 волост. 2 3 ,9 %  и 7 ,2 %
7. Маршнская . . 21 — 11 —
8. Ново-Бурасовск. 14— 22 —
9. Тепловская . . 2 6 — 6 —

10. Сининьская . . 3 2 — 1 5 —
11. Содомская • . 26 — 1 7 —

Бъ средиежъ во 11 волостамъ 2 9 ,8 % и 1 3 ,7 %

Здесь, конечно, должно замечаться какъ разъ обратное явлеше: °/0 местныхъ промысловыхъ 
■семей долженъ падать соответственно росту положительной (-)-) разницы, т. е. сравнительной вы
годности надела, при другихъ равныхъ условзяхъ. Это уменыпеше какъ нельзя более подтверждаютъ 
проценты, выведенные по группамъ, какъ для местныхъ, такъ и для отхожихъ промышленниковъ. 
Отклоняется отъ общаго правила Сокурская волость, но это только кажущееся отклонеше. 
Найдя Сокурскую волость въ пообщинной детальной таблице (33 стр.), увидимъ следующее: здесь
„не включены плугари на своихъ волахъ“ , такъ какъ плугаторствомъ занимаются въ сущности 
все могупце содержать воловъ домохозяева.

На значительный %  отхода (34) повл1яла другая причина: большое число живущихъ на сто
роне, преимущественно земледельческими заработками,семей. Ихъ, судя по примечанго, 153 надель- 
выхъ семьи (384 ревизскихъ души) и 38 безнадельныхъ. Это должно значительно повысить процентъ отхо
жихъ промышленниковъ, какъ первое обстоятельство увеличиваетъ общее количество местныхъ про
мысловыхъ семей. Но, кроме Сокурской волости, везде найдемъ полное подтверждеше только что 
высказанной мысли.



Точно ташя же данныя для Царицынскаго уезда выразятся въ следующей таблице:
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В 0 Л 0 С т И.

Средшй раз
м ер ь  пла

тежей на де
сятину.

Арендная 
плата за де

сятину.

%  мЪстныхъ 
Разница. промыслов.

семей.

О /о  отхожихъ. 
промышлен

никовъ.

Александровская . . . • 1,7 1,4 —0,3 43 8
Ерзовская .................... . 2,7 1,9 — 0,8 52 24
Ивановская ..................... . 2,7 1,7 — 1 49 12
Липовская ..................... . 2 2 =Ь0 30 6
Ольховская . . . . . • • • • . 3 1,7 — 1,3 52 6
Отрадинская . . . . . 6,9 1 — 5, 9 47 27
Песковатская . . .  * • • • * . 3 1,3 — 1,7 45 25

Итого по уезду (безъ Сарепты) . 2,5 1,8 — 0,7 44 Н

Въ Царицынскомъ уездЬ все волости должны быть отнесены къ им4ющимъ постоянный де
фицита между доходностью и обложешемъ земли. Здесь совпадете (опять обратное) выразится, какъ 
увидимъ ниже, въ полной рельефности, безъ малейпхаго отступлешя по обоимъ видамъ промысла. Именно:

I Г Р У П П А . I I  Г Р У П П А .

ха:

0 — 1 руб.

%  мЪетныхъ в/0 отхожихъ 
промыслов. промышлеп-

семей. никовъ.

ЕС

1 — 5 руб.

° / 0  М 'Ь С Т Н Ы Х Ъ  °/0 отхожихъ. 
промыслов. промышлен-

семей. никовъ.

1. Александровская
2. Ерзовская . .
3. Ивановская . .
4. Липовская . .

4 3 %
52—
4 9 —
3 0 —

8°/0 
2 4 — 
12  -  

6 —

Въ среднемъ по4волостямъ . 41 °/0 и 11,7°/0

1. Ольховская . . . .  5 2 %  6 %
2. Отрадинская . . . 4 7 — 27—
3. Песковатская . . .  4 5 — 25 —

Въ среднемъ по 3 волостямъ . 4 8 %  и 1 9 ,4 %

Въ данномъ случае цифры вполне подкрепляютъ наше положеше и мы, следовательно, въ пра
ве заключить, что между окупашемъ надела и развимемъ промысловой жизни населешя Саратовскаго 
и Царицынскаго уездовъ— тесная и непосредственная связь. Такимъ образомъ, мы можемъ сказать выше
приведенное, не входя въ вычислеше общаго количества арендной земли, находящейся въ рукахъ 
крестьянъ, и не указывая ихъ разряда. Это значить, что есть причины более основныя и сильныя, 
вл1яюпця на экономическш бытъ крестьянъ. Мы ихъ безъ сомнЬшя найдемъ— въ почвенныхъ, топографи- 
ческихъ и другихъ услоЕпяхъ крестьянскаго землевладешя, устапавливающихъ арендную цену на на- 
дельныя земли.

Тоже самое подтверждают поездные итоги. Именно:

Саратовскш уездъ . 
Царицынскш уездъ

Разница.

+ 2 , 3
- 0 , 7

О/о М 'Ь С Т Н Ы Х Ъ  про- 
мысдовыхъ семей.

29,5
44

е/0 отхожихъ про
мышленниковъ.

13
14

Царицынскй уездъ, при отрицательной разнице между стоимостью десятины и ея податнымъ 
обложешемъ, показываетъ несомненное преобладаше промышленниковъ на месте и въ отходе. Этимъ 
полнымъ совпадешемъ указанныхъ признаковъ закончимъ общую часть отдела о промыслахъ.
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Припомнимъ въ конце т4 положешя, къ которымъ мы яришли въ этой части отдела:

1. Царицынскш уЬздъ промышленное Саратовскаго (считая земледЬльчесще промыслы вместе 
•съ другими).

2. Местные промыслы преобладают! надъ отхожими въ Царицынскомъ уЬздЬ больше, ч'Ьмъ въ 
Саратовскомъ, гдгЬ тоже сохраняется это преобладаше.

В. Царицынскш у'Ьздъ долженъ быть названъ болйе земледйльческимъ уЬздомъ, вследств1е того, 
что отношете землед’Ьльческихъ промышленниковъ къ другимъ зд4сь равно 3,3:1, а в ъ  Саратовскомъ 
только 1,3:1,

4. ЗемледОльчесше заработки преобладаютъ у населешя обоихъ уЬздовъ не только сами по себе, 
но и въ комбинацш съ другими промыслами.

5. Изъ народностей, населяющихъ разбираемые уЬзды, промышленное другихъ малороссы. Въ 
Царицынскомъ угЬзд4 особенной промышленностью, всл’Ьдств1е исключительныхъ условш, отличается 
немецкая колотя Сарента.

6. Промышленность крестьянскаго населешя, взятаго по разрядамъ, находится въ тесной зави
симости отъ частныхъ проявленш хозяйственнаго упадка, при томъ въ обратной— отъ общаго ко
личества скота и отъ величины площади всей пашни въ рукахъ крестьянъ, и въ прямой отъ общаго 
количества домохозяевъ: безлошадныхъ и безволовыхъ, сдающихъ наделы, совсЬмъ лишившихся па- 
хатной земли, бездомовыхъ.

7. Что касается количества многорабочихъ семей въ разрядЬ, грамотности рабочихъ— мужчинъ 
и общаго числа живущчхъ на сторон^ семей,— невидимому, въ нашихъ двухъ уЬздахъ н'Ьтъ никакой 
связи между этими явлешями и развниемъ промысловой жизни. Причины: нужда, толкающая на 
промыселъ семьи разной величины; примитивность промысловыхъ пр1емовъ, не требующая грамот
ности и р а з в и т ,  и для третьяго обстоятельства— экономическая истопгя, разная у разныхъ 
разрядовъ кретьянъ.

8. Разрядъ бывшихъ удЬльныхъ очень рельефно показываетъ вл1яше экономическаго прошлаго 
на жизнь крестьянъ, а въ данномъ случай административныхъ заботъ, облегчающихъ отходъ h i сто
рону и поддерживающихъ промыселъ на м'ЬсгЬ.

9. Развигче промысловъ, помимо прочихъ условШ, зависитъ отъ степени соотвОтствк пла
тежей съ доходностью надЬла, обезпечивающаго крестьянъ: чОмъ хуже и дешевле надЬдъ, тОмъ боль
ше промышленниковъ въ волости на мОстО и въ огходЬ. И, наконецъ,

10. Последнее обстоятельство нозволяетъ связать промыселъ— кром'Ь всего вышеизложеннаго — 
съ климатическими, почвенными, топографическими, орографическими и др. услов!ями крестьянскаго 
•землевлад'Ьшя.



К Л А С С И Ф И К А Ц Ю Н Н Ы Я  Т А Б Л И Ц Ы

II.

Саратовскаго и Царицынскаго уЬдовъ.



ВВЕДЕН1Е КЪ т С С Ж Ф Ш Ш Ц О Н Н Ы М Ъ  ТА Б Л И Ц А М ) ПРОМЫШ- 
ДЕИНДКОВЪ САРАТОВСКАГО И ЦАРИЦЫНСКАГО УЪЗДОВЪ.

Классифицировать промыслы крестьянскаго населешя— значить, въ сущности, подвести 
подъ известное определеше все проявлешя сельскохозяйственной жизни даннаго paioHa. Дей
ствительно, н'Ьтъ ни одной отрасли крестьянскаго или чает новладельческаго предпр1ятая, где бы кре- 
стьянинъ не принималъ участая въ качестве, или самостоятельнаго предпринимателя, или зависимаго 
отъ другаго (въ смысле орудш труда, пищи и проч.) работника. Отсюда—безспорныя трудности 
всякой попытки къ классификация, трудности, которыя охотно признаетъ съ нами всякш изследова- 
тель экономической жизни. Между темъ, въ видахъ систематичности и выпуклости изложешя, та или 
иная классификащонная группировка решительно необходима. Но, будучи вообще настоятельной, она 
едвали возможна на основанш мелкихъ практическихъ признаковъ, присущихъ каждому промыслу 
или занятда. Принявъ за исходную точку тате празнаки, рискуешь встать въ затруднение передъ 
первой же попыткой къ осуществленпо. Вотъ почему при изследоваши промысловъ избираютъ обык
новенно *) самые разнообразные или, если можно такъ выразиться, эмпиричесше пр1емы. Классифи- 
цируютъ обыкновенно такимъ способомъ и постольку, поскольку это представляется неизбежнымъ 
въ видахъ удобства изложешя. Нечего говорить, что подобные эмпиричесые пр1емы лишаютъ не
редко возможности сравнивать разнородныя по существу, но сходныя по внешнимъ признакамъ 
группы промысловъ, такъ какъ последнее попадаютъ при этомъ въ одну группу. Такимъ образомъ 
рамки изследовашя суживаются въ однихъ случаяхъ, разширяясь, наоборотъ, въ другихъ— къ пря
мой невыгоде изледователя. Наконецъ, есть занятая, прямо не поддающаяся какой либо классификащи, 
или—еще чаще— принадлежащая по своимъ признакамъ двумъ группамъ промысловъ одновроменно. 
Это еще более усложняетъ задачу изсл4дователя и является, къ сожаленно, неизбежнымъ, Kaitie бы 
отделы ни были взяты при классификащи.

Намъ кажется, подобные неизбежные факты прямо указываютъ на невозможность группиров
ки по мелкимъ практическимъ признакамъ; думается, что, еслибы классификащонные признаки от
личались известной общностью и широтой, не выходя, конечно, изъ политико-экономическихъ пре- 
дедовъ, мнопя трудности обычной классификащи были бы устранены. Иначе говоря, мы полагаемъ, 
что если приложить къ классификащи промысловъ не обычные эмпиричесме прхемы, группировать 
ихъ не по внешнимъ признакамъ (напр., строительныя работы, сельскохозяйственныя занятая, 
считая тутъ же сторожей, землекоповъ и проч.), а подвести все разнообраз!е матер1ала подъ изве
стное научное определеше, задача изследователя во многомъ облегчится и классификащонныя груп
пы получать более резыя границы, отделяющая ихъ другъ отъ друга**). Явлешя сельскохозяйственной и 
промышленной жизни имеютъ свою научную обосновку въ отдельной отрасли знашя— политической 
экономш, какъ бы не смотрели на ея современное состояше и достигнутые ею результаты. Поэтому, 
имЬя дело съ такимъ разнохарактернымъ, подвижнымъ и сложнымъ матер1аломъ, какъ промыселъ,

*) Мы г о в о р и м ъ  о « с б о р н и к а х ъ  с т а т и с т и ч е с к н х ъ  с в ’бД’Ь ш й »  п о  р а з н ы м ъ  г у б е р ш я м ъ .
**) Анологш можно взять изъ  другой еФеры з н а т я —естествснныхъ наукъ. ЧЪиъ шире классификац'юнныя группы, гЬмъ 

р4зче разница въ явлешяхъ и Ф о р м а х ъ  органической жизни. Спускаясь, такъ сказать, ниже, входя все въ  болышя и болышя 
подробности, зам'Ьчаемъ сбдижеше отдаленныхъ повидимому Ф о р м ъ .  Переносясь зат'Ьмъ на границу м1роздатя,—не даешь уже 
себ* отчета, что видишь передъ собой: животное иди р а с т е т е ,  позвоночное иди безпозвоночное и т. п. Тоже самое наблюдается 
въ другихъ явлешяхъ органической жизни, подверженныхъ в’Ьчнопу движешю и перем^щешю признаковъ внутри всякаго класси- 
юкащоннаго отдела, группы и т. д.
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всего естественнее взять для него политико-экономическую классификацию и притомъ по возможно
сти общую, пользуясь внешними второстепенными признаками только тамъ, где введете ихъ облег- 
читъ изследоваше и не затемнить выводовъ.

Въ силу такихъ соображенш, мы решились сделать предлагаемую здесь попытку классифи
кации, пользуясь хотя бы теми положениями, которыя выработаны шкодой Дж. Ст. Милля и изло
жены въ его трактате о политической экономш. Эти положешя не— последнее слово науки; но намъ 
и не нужно было, для нашей цели— классификацш— последнихъ результатовъ въ данной отрасли 
знашя. Нужна была вообще система, охватывающая мелюя явлешя сельскохозяйственной и промыш
ленной жизни населешя, и— только. Полагаемъ, въ виду этого, мы были въ праве остановиться 
на любой политико-экономической теорш. Какъ увидимъ ниже, и здесь не обошлось безъ затруд- 
нешй (куда напр., отнести промыселъ, не укладывающшся въ точныя рамки?), но въ общемъ полу
чилась возможность соединить промыслы въ группы на основанщ более широкихъ и общихъ приз- 
наковъ, не допускающихъ сомн'Ьшя.

Наша классификащя состоитъ изъ двухъ отделовъ производства, разсматриваемаго съ поли
тико-экономической точки зрЬшя, причемъ въ основанге принять 'разный характеръ труда въ 
разныхъ занятгяхъ.

I  отделъ составить „производительный трудъи въ томъ смысле, въ какомъ его понимаетъ 
политическая эконом1я *). Этотъ отделъ распадается на 6 группъ: 1) Сельское хозяйство и сопри-

(au*~v- Чч^^касаютдяся сънимъ з а н я т ;  2) Ремесло, мастерство или з а н я т ,  требую идя техническаго навыка; 3) Трудъ 
Йадзора; 4) Интеллигентная занятия; 5) Трудъ по передвижение товаровъ, производителей и потре
бителей; 6) Торговля. Последтя 2 группы, по своему особому характеру (распределеше предме- 
товъ потреблешя въ пространстве), выделятся въ особый подъотделъ.

II отделъ составляютъ немнопе въ земледельческой полосе виды непроизводительнаго труда **).
Къ 1 группе перваго отдела отнесены нами земледельческ!е заработки населешя (поденная,

месячная, отрядная работа, плугаторетво и проч.). Сюда ж е —по близости къ сельскому хозяйству— 
вошли пастухи съ овчарами, хотя они представляютъ скорее охранителей производства, чемъ 
непосредственныхъ производителей земледельческихъ продуктовъ ***).

Во 2-ю группу включены мнопя разновидности промысла, самаго разнообразнаго характера, 
соединенныя между собой однимъ общимъ признакомъ— необходимостью техническаго навыка ****) Въ 
процессе добывашя или обработки предметовъ. Такъ какъ это признакъ скорее эмпи
рически, вместе съ более подробной классификащей промысловъ этой группы (решительно необхо
димой въ видахъ систематическая) ихъ описанш),— очевидно, здесь можно ожидать сливающихся по 
своимъ признакамъ промысловъ, очевидна также необходимость выделить нзъ общей массы отдель- 
ныхъ ремеслъ и профессш з а н я т ,  имЬюпця дело съ разнымъ матер1аломъ. Къ первому роду про
мысловъ (съ неясными классификацюнными признаками) относятся, напримеръ, могильщики и земле
копы, технически навыкъ которыхъ очень назначителенъ. Сюда же нужно отнести корчевщиковъ, 
имеющихъ кроме того дело одновременно съ землей и деревомъ, на ней растущимъ. Но какъ 
з а н я т  не случайныя, а професаональныя и постоянныя въ техъ случаяхъ, въ которыхъ приведены 
у насъ, перечисленные промыслы могутъ съ полнымъ правомъ быть включены въ группу другихъ, 
требующихъ техническаго навыка. Въ последней подгруппе—подъ буквою h — соединены промыслы 
съ разнымъ матер1аломъ, иногда даже случайнымъ, или те за ш т я , которыя не подошли ни подъ 
одну изъ выщеприведенныхъ рубрикъ. Таковы хлебопеки, калачники, крендельщики, имеюнце дело 
съ мукой, окончательнымъ продуктомъ мельниковъ *****). Маляры, сырой матер^алъ которыхъ (красьи),

*) <Я буду понимать... подъ производительнымъ трудомъ только т е  роды деятельности, которыми призводятся полезности, 
воплощенныя въ  матерьяльныхъ предметахъ* (Милль. Основашя политической экономш. I томъ стр. 62. Издаше А. Н. Пыпина 
1865 года).

**) «На язык* политической экономш непроизводительнымъ называется всякий трудъ, который кончается непосредетвеннымъ 
наслаждетемъ, не увеличивая запаса постоянныхъ средствъ къ  наелажденш» (стр. 63, ib idem ).

***) «Пастухъ занятъ почт и  только т*мъ, что охраняетъ скотъ отъ вреда: положительныя силы, производящ’ш охраняемый 
имъ продуктъ, действуетъ почт и  сами собой» (етр. 49, ibidem ).

®***) Очевидно, мнопя занят1я предшествующей группы требуютъ также техническаго навыка (жнецы, плугари и проч.), но 
огромное зн ачете  сельско-хозяйственныхъ занятШ въ  нашей зеиледельчеекой полоее заставило соединить 1-ю группу другимъ 
признакомъ—близостью къ сельскому хозяйству (земледелию и скотоводству). Кроме того, въ  томъ неопредЪленномъ вид® промысла, 
каково «ремесло пли мастерство», трудно найдти другой сближающШ отдельный отрасли общш признакъ.

*****) «Притомъ, нельзя провести точной границы между земледельческой и мануфактурной промышленностью. Напримеръ, къ 
какой изъ нихъ надобно отнести ремесло мельника и булочника?» (стр. 55, ibidem).
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заимствованъ одинаково изъ органическаго и неорганическаго Mipa. Переплетчики, стекольщики, 
обойщики, наборщики— вследств!е ничтожнаго числа занятыхъ этими ремеслами рукъ и, поэтому, 
отсутств1я подходящихъ рубрикъ (сырой матер!алъ: стекло, бумага и проч.). Гармоныцики и решет
ники, им'ЬюпЦе д4ло одновременно съ разнымъ матер!аломъ (дерево, металлъ. волосъ и т. п.).

3-я группа наполняется занятаямп, имеющими целью надзоръ или охрану производства. Сюда 
вместе съ управляющими, сторожами, следуетъ отнести урядниковъ, полицейскихъ и пожарныхъ *).
Въ 4-й группе выделены нами подъ особымъ заголовкомъ „интеллигентныя занятая*, те роды тру
да, которые принято называть „косвенно-производительными". Писаря, служапце въ ссудо-сберега- 
тельныхъ товариществахъ, помогаюнце упорядоченно сельско-хозяйственнаго или другаго производства; 
учителя, даюпце крестьянину лишнюю экономическую силу въ виде грамотности и знанш; фельдше
ра, знахаря, коновалы, оспопрививатели, сохраняющее здоровье людей-производителей или рабочихъ 
животныхъ,— Rce это занятая, приносянця обществу въ конце концовъ чисто матер1альныя выгоды.
Мы назвали эти виды труда „ интеллигентными “ вследств!е отдаленнности ихъ отъ непосредственныхъ 
промышленныхъ процессовъ и вследств1е умственной подготовки (профессшнальное образоваше или 
анаша), которой требуютъ эти занятая. Действительно, знахарь, „оспенникъ* или коновалъ имйютъ 
въ деревне весьма нерЬдко значеше доктора или фельдшера— это всякому известно, а, конечно, ни
кто не станеть отрицать производительности труда нодледнихъ.

5 и 6 группы, составляющая особый подъотделъ, будутъ заключать распределителей продуктовъ,
— носредниковъ между производителями и потребителями**). Содержатели постоялыхъ дворовъ, какъ 
помогающее передвижешю товаровъ, производителей и потребителей; почтальоны,— развозянце или 
разносяшде необходимыя промышленному Mipy сведешя, оруд!е мены— деньги, или прямо разные 
предметы потреблешя, пересылаемые по почте,— съ полнымъ правомъ могутъ занять место среди 
промышленниковъ этого класса. Сюда же относятся „маклера“— скупщики продуктовъ. Подъ 5-й 
группой соединены все занятая по передвижешю, подъ б-й— по торговле продуктами.

Наконецъ,- II отделъ обнимаетъ немногочисленные виды непроизводительнаго труда. Сюда вошли 
всЬ непроизводительныя занятая, приносянця мимолетную и нематер1альную пользу. Таковы все „лич- 
ныя услуги" (трудъ домашней и трактирной прислуги, напримеръ)— при которыхъ совершается, 
собственно говоря, только одно потреблеше, неренесенн©е отъ лица нанимающаго на нанимаемаго за 
доставленное последнимъ первому личное удобство ***). Сюда же пришлось включить нш цихъ , трудъ 
не только не производительный, но паразитическаго характера въ общественномъ смысле. Мы не- 
считали себя вправе выпустить это занятае, такъ какъ нищенство— организованный промыселъ въ од
ной изъ волостей Саратовскаго уезда (см. дополнешя къ таблицамъ).

Остается сказать несколько словъ о самомъ построены таблицъ. Промышленники-мужчины под
разделены по каждой волости на местныхъ и отхожихъ, причемъ въ каждомъ отделе, группе или 
подгруппе они расположены по убывающей величине каждаго промысла въ отдельности. По наше
му MHiniro, это удобнее распределена по алфавиту, въ которомъ нетъ надобности при нашемъ спо- 
собй группировки, разбившемъ всю массу промышленниковъ на неболытя подразделешя, где очень 
удобно найдти каждый видъ промысла. Расположение въ порядке алфавита оставлено только за во
лостями.

Некоторые промышленники не вошли въ таблицы. Таковы хозяева и арендаторы мелкихъ про- 
мьпшенкыхъ заведенш и работники, занятые последними. Они будутъ разсмотрены отдельно. Не 
включены ж енски  промыслы, такъ какъ таблицы имеютъ въ виду исключительно промышленниковъ 
мужчинъ. Впрочемъ, о размере и обстановке этихъ промысловъ мы скажемъ въ отделе „дополне- 
шй“, следующемъ непосредственно за нашими таблицами. Совершенно исключены промыслы казацкаго

*) «Трудъ п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ  а г е н т о в ъ ,  д о с т а в л я ю щ и х ъ  о х р а н е т е ,  к о т о р о е  т ! ш ъ  и л и  и н ы м ъ  с п о с о б о м ъ  н е о б х о д и м о  '
д о ст ав л ять  п р о м ы ш л е н н о с т и  д л я  е я  у сп ^ У ш н о с ти , д о л ж е н ъ  с ч и т а т ь с я  п р о и а в о д я щ и а ъ  д а ж е  м а т е т а л ь н о & 1 б о г а т с т в о > ( с т р .  6 2 ,  i b i d e m ) .

**) «Очень большое количество труда употребляется не на производство продуктовъ, а  на то, чтобы сделать произведен
ный продуктъ доступнымъ для тЪхъ, для чьего употреблешя онъ назначается... Во-первыхъ, сюда принадлежать вс* классы 
работниковъ, занятыхъ водяной или сухопухной перевозкой» (стр. 49, ib idem ) и дальше: «Другой многочисленный классъ работ- 
никовъ, занятыхъ т*мъ, чтобы д^гать продукты доступными для потребителей,—классъ оптовыхъ и мелочныхъ торговцевъ»
(стр. 50, ibidem).

***) «Непроизводительный трудъ можетъ быть столь же пелезнымъ. какъ и производительный... но общество и человече
ство не богатЪетъ, а б^дн^етъ отъ него». Это происходить оттого, что «всЬ матерьяльные продукты, потребляемые человЪкомъ 
ничего непроизводящим!., исключаются этимъ потреблешемъ изъ того количества матер!альныхъ продуктовъ, которыми владЬла бы 
иащя безъ втого потреблешя... отдельный челов’Ькъ можетъ, напротивъ, богатеть отъ него» (стр. 63—64, ibidem).
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населешя Царицынскаго уезда, до производства подворной переписи котораго не были допущены,, 
какъ известно изъ I тома „Сборника", служапце въ статистическомъ отдгЬленш лица; кроме того про
мышленники изъ неприписнаго, случайнаго населешя уездовъ, относительно которыхъ предполагает
ся отдельное изследоваше для района, болыпаго 2-хъ уездовъ *). Садоводы, огородники и бахчеводы 
выделены вследств1е того, что въ нашемъ распоряженш нетъ вполнгь точныхъ данныхъ относитель
но количества занятыхъ ими рукъ и общаго развитая этихъ промысловъ, вообще трудно-уловимыхъ 
при подворной переписи **). Но все точныя имеюпцяся величины и описаше этихъ промысловъ 
см. въ „дополпешяхъ къ таблицамъ“ .

Совершенно не будутъ считаться нами промышленники, преимущественно отхож1е, родъ 
занятШ которыхъ не могъ быть определенъ при подворной переписи. Иные изъ нихъ ушли 
давно изъ своихъ местъ и соседи-крестьяне не въ состоянш сказать, чемъ теперь занимается тотъ 
или иной промышленникъ ***).

Кроме приведенныхъ группъ, наша классификащя даетъ еще возможность расположить все за
нятая крестьянскаго населешя по тремъ главнымъ моментамъ, характеризующимъ всякое производ
ство: добыванно или обработке продуктовъ (все группы до 5-й), передвижешю ихъ въ ц£ляхъ пот- 
реблешя (5 и 6 группы) и потребленш (на сколько оно выражается въ немногочисленныхъ у насъ 
видахъ непроизводительнато труда). А это въ свою очередь дастъ возможность сделать небезъинте- 
ресныя сопоставлешя при анализе таблицъ промышленниковъ. Наконецъ, детальныя таблицы сведе
ны въ поволостныя, приводимыя по обоимъ уездамъ тотчасъ за классификащонными таблицами.

Что касается до „дополненш къ таблицамъ промышленниковъ", они не могутъ претендовать на 
полноту и детальность спецгальнаго изследовашя о промыслахъ. Здесь приведено по возможности въ 
сжатой и удобной для справокь форме все, что было записано нами во время местныхъ изследова- 
нш. Только некоторымъ промысламъ, имеющимъ серьезное значеше для экономической жизни насе
лешя, уделено более внимашя. Таковы земледельчесше заработки и рыболовство по обоимъ уездамъ; 
кожевенные заработки для Саратовскаго и чумачество для Царицынскаго уезда, и некоторые друпе. 
Форма „дополнешй “, удобная и въ статистическомъ, и въ справочномъ отношенш, показалась намъ

*) Выключены также промыслы населешя колоши Сарепты въ  виду значительнаго интереса, представляемаго промышленной 
жизнью «евангедическаго братства», заслуживающей отд'Ьльнаго изслЬдоватя.

**) Садъ, огородъ, бахча—занимаютъ обыкновенпо незначительные полоски надельной земли и сущеетвуютъ главнымъ об
разомъ для собственныхъ нуждъ креетьянъ, иногда только припимая промышленный характеръ. Поэтому крестьяне часто 
забываютъ упоминать о нихъ при подворномъ опрос* домохозяевъ.

***) Таковы, наприм'Ьръ, промыыденники пригородной ЗаФорштатской слободы, давно живущ 1е вдали отъ родины.
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Сводная поволостная таблица промышленниковъ Саратовскаго у^зда .
№ 

по 
по


ря

дк
у. :ез о  jx о С т •SL.

Мужчинъ-промышленниковъ.

местныхъ. Отхожихъ. В С Ъ Х Ъ .

1 Александровская « . 100 34 134

2 Алексеевская . . . 668 497 1165

3 Базарно-Корбулакская 700 178 878

4 Всеволодчино-Столыпинская . . 143 68 211

5 Вязовская .................... 261 105 366

6 Елшанская . . . . 417 116 533

7 Ивановская . . . . 259 62 321

8 Курдюмская . . . . 106 38 144

9 Липовская ..................... 271 323 594

10 Лоховская ..................... 345 171 516

11 Маршнская . . . . 170 90 260

12 Нееловская . . . . 445 160 605

13 Ново-Бурасовская . . 131 254 385

14 Озерская ..................... 368 165 533

15 Полчаниновская. . . 128 90 218

16 Поповская . . . 295 89 384

17 Пристанская . . . . 114 75 189

18 Рыбушанская. . . . 466 339 805

19 Сининьская . . . . 253 193 446

20 Содомская .................... 347 284 631

21 Сокурская ..................... 233 628 861

22 Старо-Бурасовская. . 212 246 458

23 Сухо-Корбулакская . 247 77 324

24 Тепловская..................... 444 59 503

25 Широкинская . . . 114 152 266

26 Ягодно-Полянская . . 270 66 336

Итого по уЬзду. . . 7507 4559 12066 *)

*) Крои* того занимающихся неизвестно ч^мъ по уЪзду 263 чел., м'йстныхъ— 6 и отхояшхъ—257.
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tAX>€4О
м. о. м. 0. м. 1 о. м. 0. м. 1 0. м. 0. м. 0. 1ШВ. «нож. м

I - А .

I. Сельское хозяйство и соприка- 
сакщяся съ нимъ заняня.

1. Поденщики и отрядные рабоч1е 438 21 353 31 343 20 445 46 396 39 198 12 227 33 2400 202 2602
2. Работники: годовые, летше, ме

сячные . . . . . . . . 50 33 64 17 107 11 119 49 66 24 97 37 67 33 570 204 774
3. Пастухи и о в ч а р ы ..................... 17 3 8 1 18 4 51 11 14 2 6 — 16 — 130 21 151
4. П л у гар и ......................................... 25 — — — — — — — 1 1 — — 5 — 31 1 32
5. Погонцы......................................... 12 1 — - —— 13 --- 13

Итого по I  групп* 542 57 426 49 468 35 615 106 477 66 301 49 315 66 3144

00сз 3572

II. Ремесло, мастерство илизаш я, 
щ ( т т  техническая навыка.

а) Сырой матергалъ— земля 
въ естествепномъ видгь.

1. Ж ер н о вщ и к и ......................... .... 1 9 1 4 1 15 3 30 4 34
16 — 16

3. Зем лекопы .................................... 1 — — — — 4 — 1 4 5

Ь) Земля, какъ строительный 
матергалъ.

1. П ечники......................................... 2 4 3 3 12 12
2. Штукатуры и глиномазы . . . — — — — —. — 1 — — — — — 8 1 9 1 10
3. Кирпичники ............................... 4 1 — — — — 3 5 3 8

с) Предметъ добываш'я—живот- 
ныя.

1. Р ы б о л о в ы .................................... 4 50 26 153 3 20 19 76 21 39 17 32 111 261 201 631 882
2. Охотники и звероловы . . . . — — 3 — 2 — 7 — — — — — 2 — 14 — 14

d) Сырой матергалъ— кожа и 
друг/с животные продукты 
(шерсть,  волосъ, щетина и 

проч.).

1. Сапожники, чеботари . . . . 13 15

/

2 11 1 34 5 13 2 11 12 10 109 20 129
2. Шерстобиты и пустовалы . . . 2 — 5 1 4 — 32 — 4 — — — 8 — 55 1 56
3. К ож евники.................................... — — — — 15 — — 1 15 1 16
4. Овчинники .................................... — •— 5 2 — — — — — — — — — — 5 2 7

е) Сырой матергалъ—дерево. 

1. Плотники 26 9 23 2 25 4 7 2 8 23 8 112 25 137
2. П и л ь щ и к и ................................... —- — 4 1 4 42 15 2 4 20 — — 8 1 35 66 101
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tAИ>€4О
м. 0. ж. 0. М. 0. м. 0. м.' 0. м. 0. м. 0. ■мга. ммж. FQ

В. Корзинщ ики.............................. _ ——. 26 __ __ . ~ __ __ • __ _ _ _ 26 . - 26
4. Бондаря.................... .... 1 1 1 1 2 1 4 -- 2 — 4 — 3 1 17 4 21
5. Столяры........................................ — — 5 — 2 — 8 ---- 1 — — — 1 1 17 1 18
6. Тележники, колесники, санники — —• — — 1 — 1 -- 2 — — 1 — 9 4 10 14

f) Сырой матергалъ— волокно 
растительнаго происхождешл.

Портные........................................ 13 1 23 — 9 2 11 3 13 — 5 1 20 — 94 7 101
2. Красильщики.............................. — — — — — — — — — 1 — — — — — 1 1
В. Ткачи........................ .... 1
4. Вязальщики с е т е й .................... 1 — 1 — 1

g) Сырой матергалъ— метая лъ.

1. Кузнецы........................................ И 4 6 — 3 — 18 — 7 — 5 6 12 2 62 12 74
2. Ведерники................................... 1 — 2 — 1 4 — 4
3. Слесаря........................................ — — — 1 — — — — 1 — — — — — 2 2
4. Жестянники................................... 1 1 — 1

— 1 1 — 1

h) Сырой матергалъ— разный.

1. Маляры........................................ 14 5 14 5 19
2. Хлебопеки, калачники и т. д. . — — — — — —- — 1 — 1 1

1 — 1
4. Переплетчики.............................. 1 — — — — — — — 1 — 1
5. Решетники................................... 1 — — — — — — — — — — — — — 1 — 1
6. Стекольщики.............................. 1 — — — — — — — — — — — — — 1 ■— 1

Итого по I I  группе 80 65 151 162 69 68 182 95 80 65 65 40 238 306 865 801 1666

1 III. Трудъ надзора.
1. Караульщики и сторожа . . . 11 — 11 — 5 2 30 2 7 — 10 2 18 2 92 8 100
2. Приказчики................................... 2 4 1 — — — 2 1 — 1 — — 3 10 8 16 24
3. Обозчики и лесные сторожа . — — — — — — — — 5 — 4 1 — — 9 1 10
4. Полицейше и пожарные . . . — — — — — — — — — — — 2 — — — 2 2

Итого по I I I  групп* 13 4 12 — 5 2 32 3 12 1 14 5 21 12 109 27 136

IV. Интеллигентный заням.
1. Писаря ........................................ 1 __ 1 2 2 — 4 2 1 __ 2 __ 2 2 13 6 19
2. Оспопрививателя . .................... — — 1 — — — 2 — — —- — — 2 — 5 — 5
3. Коновалы................................... — — — — — — — — 1 — — — — 1 1 1 2
4. Знахаря ....................................... — — — — — — 1 — — — — — — — 1 — 1
5. Учителя........................................ — — — — 1 — — — — — — — — — ' 1 — 1

Итого по IY группе 1 — 2 2 3 — 7 2 2 — 2 — 4 3 21 7 28

Итого по I  отделу—А . 636 126 591 213 545 105 836 206 571 132 382 94 578 387 4139 1263 5402
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и

м. | 0. м. | 0. м. 1 0. м. 0. м. 0.' м. 0. м. I 0. ист. ОТХОЖ. ffl

I - В

V. Нередвижеше товара, произво

дителей и потребителей.

1. Чумаки и ломовые ювощики 4 5 167 85 1 24 17

ч

242 50 23 572 59з>
2. ЖелгЬзно-дорожные служапре и 

рабоч1е ......................................... __ Ц 30 6 __ __ 1 __ __ 6 15 _. __ 36 25' 61
3. Носильщики тяжестей (крючники) — — — 15 — — i — — ; — — — — — 15 15
4. Ямщики . . ' .............................. — — 2 — 3 1 4 __1 1 — ; — — — — 10 1 11
5. Содержатели ностоялыхъ дво

ровъ . . . - .................... [ 1 __ 4 1 _ __ __ 4 ' _ __ __ __ __ __ 5 5 10
6. Легковые извощики..................... — — — 2 — — — — 3 — — — 1 — 6 6
7. Почтальоны ............................... — 2 2 — 4 4
8. П е р е в о зч и к и ............................... - - — — — — — 1 — 1 — —. j — — — 2 1 2 3
9. Водовозы................................... ..... — — — 1 — — — 1 11

— 1 j — — — “ 1 3 05

Итого по V группе 1 9 41 192 3 86 6 6 1 28 23 ,257 — 55 75 633 70S

VI. Торговля.

1. Торговцы мелочью, съестными 
припасами, офени . . . . 6 1 1 3 1 1 12

,

7 4 25 2 1 4 3

1

52 17

1

69
2. — мясомъ и скотомъ 1 — ■ 3 — 2 13 1 4 — — —• 5 1 28 2 30
3. — ры бой.......................... — — — — — — 2 — — — 21 _ — — 23 — 23
4. Кабатчики и трактирщики . . 4 — 1 2 1 4 1 4 — 1 —■ 1 3 16 6 22
5. Торговцы горшечнымъ товаромъ 2 — — — 3 — — 5 — 5

I 6. — кракнымъ — — — — — — — | 1 1 — — 1 — — 2 1
} 7. — л'Ьсомъ . . . — — — — — — ! 1 — — — — — : --- 2 1 2 з
1 8. — косами (коснаки) . . — — — — — — — — — — о — --- — ! 2 — 2

9. М акл ера .............................. — — — — — — — — — — | * 1 1 . 1
1

Итого по VI г л и г е | 11 1 5 5 3 1 35II ! io! 12 — 53 2 10 10 : 129 29 j 158

Итого по I -В отделу . • 12 10 46
197 6 87 41 16 13 28 76 259 10

1
65 204 662 866

I I .

Л ичный услуги и непроизводитель
ный трудъ.

. I. Домашняя прислуга.................... 1

|

1 i j

!

1

г

1 2

1:

3
2. Б а н ь щ и к и .............................. .... — — -- — : — — — — — — — 1 — 1 1
3. Музыканты ........................................................................ 1 — — — — — — j —

1
—

|| |! — 1 — . 1

Итого по I I  отделу . 2 — — — 1 — 1 1
— — — — — 1

—
1 2 3 5

Неизвестно чемъ занимающихся ---- 5 — 8

~

2 — 8 — 12 — ---- 1 — 3 ---- .. 3S 38

1
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Сводная поволостная таблица промышленниковъ Царицынскаго у^зда.
)
о
И .

В  О JX  О  с  т  и .
Мужчинъ-промышленниковъ.

И к
«о, Чщ л Мйстныхъ. Отхожихъ. всъхъ.

. 1 Александровская .................................................. 650 136 786

2 Ерзовская ............................................................. . 637 410 1047

3
»

Ивановская ............................................................. 551 193 744

4 Липовская .................................................................. 877 222 1099

5
1

Ольховская ............................................................ 584 160 744

6 Отрадинская . .............................................. 458 354 812

7 Песковатская ...................................................  • 588 453 1041

Итого по уЬзду . . . 4345 1928 6273 *)

*) Крои* того занимающихся неизвестно ч'Ьмъ 38 чедовТ.къ—е ъ  отход*.
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ДОПОЛНЕНЫ КЪ МАССЖФНКАЦЮННЫМЪ Т А Б Д Ц А Ж Ъ  ПРОМЫ- 
Н Ш Н Н Н К О ВЪ  САРАТОВСКАГО I  ЦАРИЦЫНСКАГО УЪЗДОВЪ.

T - 2 L -

1, 2, 3 и 5 СаратовекШ уйздъ, 1 ,2, 4, и 5 Царицынскш у^здъ. Земледельче
ские заработки крестьянскаго населешя обоихъ уездовъ (поденные н отрядные рабоч!е; работники: 
годовые, л§тше, месячные, плугари и погопцы) получили начало задолго до освобождешя крестьянъ 
отъ крепостной зависимости. Еще тогда многоземельный экономш Саратовскаго и Царицынскаго убз- 
довъ, не будучи въ состо^нш обойтись трудомъ барщинныхъ крестьянъ, нанимали много рабочихъ 
рукъ, преимущественно на срокъ л§тнихъ полевыхъ работъ. Еще более былъ распространенъ „ отряд
ный “ иди „зад4льный“ (сдельный) наемъ, какимъ попреимуществу совершалась жатва пшеницы, 
косьба цЬлыхъ участковъ, либо только „на подвалъ“, либо съ полной уборкой сена, подъемъ нови 
плугами и, въ редкихъ случаяхъ, молотьба съ копны или отъ мерки чистаго зерна подъ гребло, а 
также „подкраиваше" (просеваше хлеба) съ меры*). Поденный способъ наемки преобладалъ, наобо- 
ротъ, въ такихъ хозяйственныхъ работахъ, какъ косьба хлеба и травы, молотьба, особенно зимой, 
полотье яровыхъ хлебовъ, мотыженье картофеля, бахчей и нодсолнечниковъ. Относительно пахоты 
мякотныхъ земель и сева озимыхъ и яровыхъ мы не нашли указашй; вероятнее всего, она произво
дилось трудомъ барщинныхъ крестьянъ. Помещики, какъ сказано выше, чаще прибегали кълетнимъ 
отряднымъ или ноденнымъ работамъ, чемъ къ содержашю годовыхъ батраковъ, встречавшихся по- 
иреимуществу у крестьянъ, особенно у тЬхъ, которые пользовались некоторою зажиточностью и име
ли более или менее обширное хозяйство. Сроки найма годовыхъ работниковъ начинались всегда съ 
Пасхи и продолжались или до Покрова (1 октября), или до Филиппова заговенья (14 ноября). Отходъ 
на летшя полевия работы, не дающш теперь средней постоянной величины, тогда носилъ совершен
но тотъ же характеръ чистейшей лоттереи, где на одного удачника съ хорошимъ заработкомъ выпа
дали десятки, сотни неудачниковъ, прииужденныхъ возвращаться домой чуть не „Христовымъ име- 
немъ.“ Толпы пришлыхъ рабочихъ и.чъ Тамбовской, Пензенской, Воронежской губернш, а также 
свободные работники Саратовской губернш проходили обыкновенно въ многоземельный . ааволжскШ 
край или въ птирошя Донсшя степи. Разве случайно небольшое число ихъ оседало въ пределахъ 
Саратовской губерши. И тогда, какъ теперь, лихорадочное стремлен1е къ хорошему зара
ботку, на основами одной надежды на его получете, могло составить предмета серьезныхъ заботъ 
правительства. Истекшее после 19 февраля 25-лет1е нисколько не урегулировало массоваго движе- 
шя рабочихъ; можно даже думать, что эта масса рабочихъ значительно выросла но своей численно
сти въ сравнеши съ нрежнимъ. Къ сожалешю, нетъ возможности собрать путемь местнаго изсле- 
довашя среднюю цифру уходящихъ на земледельчесюе заработки, на что уже указывалось нами въ 
общей части отдела. Можно думать, что она достигаетъ огромной величины (особенно въ урожайные 
годы), превышающей въ 10 ра;гь приведенную у насъ цифру пост* яннаго отхода „поденныхъ и от- 
рядныхъ рабочихъ." Если эта цифра равна по Саратовскому уезду 540, а по Царицынскому— 202,

*) Си. «Сельско-хозяйственная статистика Саратовской губернш, составленная по свЪд’Ь тям ъ , собранньшъ Саратовской ком- 
Miicieft для уравнешя денежныхъ сборовъ съ государственныхъ крестьянъ», 1859 года, стр, 94 п далЪе. Тамъ-же имеется любо
пытное указание на происхождеше испольной работы: «Въ прежше года, по отзывамъ крестьянъ, они получали 2/3 скошеннаго 
сЬна, нышь же не бол*е половины». Какъ известно, въ  настоящее время доля косцовъ-крестьянъ равняется 2/3 и .*/3. См. примЪ- 
м'Ьчашя къ условхямъ аренды, нанрнм., по Петровскому уЬзду, въ сл*дующемъ том* «Сборника статистическихъ св'Ьд'Ьнш». Су_ 
ществовалъ въ то время почти прекратившиеся теперь способъ наемки; именно, крестьяне жали рожь за зерно, получая за уборку 
казенной десятины 20, а за уборку сороковой— 24 четверика ржи. Молотьба совершалась за  8-ю иди 9-ю Mtpy.



t
то не следуетъ забывать, что сюда же нужно включить часть местныхъ рабочихъ тйхъ же руб
рика, занятыхъ въ пред'Ьлахъ уЬзда, но довольно далеко отъ своего дома.

Принявъ все это во внимаше, м а  едвали ошибемся, сказавъ, что средняя цифра отхода прости
рается отъ 4 до 6 тыс. въ Саратовском^ уЬзд4 и отъ 2— 3 въ Царицынскомъ. Здесь же— чрезъ Саратов
скш (главнымъ образомъ) и Царицынск1й у£зды— проходятъ толпы современных!., „бурлаковъ“ , какъ по- 
старой памяти объ изчезнувшемъ заработке на Волге зовутъ себя пришлые земледЗзльчесше рабоч1е. 
Ихъ въ огромномъ числе высылаютъ 1губернш Нижегородская, Рязанская, Симбирская и въ осо
бенности Пензенская. Предъ наступлешемъ горячей поры— уборки простой пшеницы, гирки или бе- 
лотурка— можно видеть безконечныя толпы этихъ „бурлаковъ“ на болынихъ трактахъ Саратовской 
губернш... Они идутъ нодъ вл1яшемъ слуховъ объ урожае въ такихъ то мЬстахъ и живо меняютъ 
направлеше при новыхъ слухахъ, ничемъ инымъ не руководимыя, кромЬ неючныхъ разсказовъ и 
заманчивыхъ надеждъ. Местомъ наемки въ описываемыхъ уЬздахъ служатъ: г. Саратовь, сс. Базар
ный Корбулавъ и Сокуръ, г. Царицынъ, слобода Ольховка, с. Пролейка, посадъ Дубовка и базары 
луговой стороны Волги, Самарской и Астраханской губершй. Въ прежнее время наемка пр1урочива- 
лась по преимуществу къ воскресенью и производилась на целую недЬлю; въ настоящее время она 
совершается по базарнымъ днямъ. Управляющее и хозяева имЬнШ или ихъ прикащики, казаки и 
немцы— собственники или арендаторы болынихъ участковъ Донской области и Самарской губернш—  
пргЬзжаютъ въ эти дни для наемки рабочихъ рукъ. Объявляется цена, до баснословности высокая 
въ урожайные годы (въ 1883 г. платили, наприм., за жатву 1 сороковой десят. пшеницы съ вязкой 
20 руб. и выше) и количество необходимыхъ рабочихъ. Согласные на услов1я собираются въ артели 
и на заранее приготовленныхъ подводахъ нанимателей уезжаютъ за 25 — 30 и более верстъ. Усло- 
Bia найма бываютъ очень разнообразны. Конкуррируя другъ съ другомъ и желая выгадать самое 
важное время, наниматели прибавляютъ что нибудь изъ харчей (харчи почти всегда хозяйсше), 
„порцда" водки, обязательную доставку назадъ на своихъ лошадяхъ и т. п. Если идутъ женщины, 
оне обыкновенно выбирають самую опытную и расторопную для переговоровъ съ хозяиномъ. Часто 
такая пария не считаетъ за грехъ обмануть хозяйна, оставшись по дороге къ нему где нибудь, 
въ другой экономш, предложившей лучная услов1я. Иногда хозяева— казаки или немцы—арендаторы 
не исполняютъ обещашй, которыя они могли надавать подъ вдяшемъ необходимости' въ 
рабочихъ рукахъ... Вообще, время поспевашя пшеницы, яровыхъ и отчасти еще сенокоса— пора- 
жаегъ свой лихорадочной и спекулятивной деятельностью. Нанимаюоуй и нанимаемый думаютъ 
только объ одномъ: чтобы въ короткое сравнительное время получить какъ можно больше результа
тов!; немудрено, что при этомъ все средства ведутъ къ цели. *) Нарисовавъ общую картину и 
возможные результаты отхода на лЬтшя работы („за Волгу", но общему выражение крестьянъ),
остановимся подробнее на каждомъ уЬзде въ отдельности.

Саратовскш упзд ъ .  Вследсше отсутств’ш цифръ лЬтняго отхода, нетъ возможности указать 
его действительную величину по волостямъ, но, предполагая постоянный отходъ болыпимъ въ 
техъ мЬстахъ, где больше общая цифра отхода на земледедьчешя работы, найдемъ такое пре- 
обладаше особено въ Ново-Бурасовской, Линовской и Рыбушанской волостяхъ. Присоединяя-же сю
да часть легнихъ рабочихъ, прибавимъ Озерскую, Содомскую, Сокурскую и Старо-Бурасовскую во
лости. Но, конечно, это ни более, ни менЬе, какъ беглыя указашя. Отходъ въ сущности суще
ствуете во всехъ волостяхъ, какъ и показываютъ наши цифры. Не определяя общей цифры уходя
щихъ, приведемъ все, что известно намъ о земледельческомъ отходе въ Саратовскомъ уезде. Р ас 
полагая данныя по волостямъ, будемъ держаться алфавитнаго порядка, въ какомъ оне помещены въ

*) ВсЬ эти услсшя соз^аютъ очень невыгодное положение для нанимателей—хозяевъ, не обезпечивая въ  тоже время
нанимаемаго. Урегулироваше отхода, такое еостояше его, при которомъ онъ терялъ бы характеръ  случайности и лотторейной
игры ,— является все бол'Ье и бол'Ье настоятельнымъ. Намъ кажется, губернское земство могло.бы совокупно съ  земствами ю ж ныхъ 
губерний, поглощающихъ главнымъ образомъ рабоч1я руки въ отход®, завладеть этимт. явлешемъ, направляя его туда, гд® д*й. 
ствительно есть нужда в ъ  рабочихъ рукахъ  и отвлекая массу пришлаго люда отъ безцЬльнаго кочеватя  на Ю1”Ь Poccia. Это 
легко достигается устройствомъ справочныхъ земскихъ бюро съ отдЬлешями въ  базарныхъ селахъ и крупныхъ дентрахъ наем
ки, гдЬ наниматель могъ-бы заподрядить известное число рабочихъ, а  рабоч 1е обращались бы за справками, наверное разчиты- 
вая  пристроиться. Если не ошибаемся, вопросъ объ устройств* этихъ бюро поднимался въ одномъ изъ южныхъ зеиствъ. но по
чему то не получилъ дальнейшего движения.
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таблиц1! . —Александронекая волость отпускаетъ очень немного работниковъ на сторону* всл4дств1е 
развитаго здесь садоводства н большаго числа экономШ въ волости. Большинство поденныхъ рабо
чихъ бываетъ изъ деревень Токмаковки, Лозгачевки, Мачиновки, Есиповки и др. Изъ деревень Ка
лашниковой, Березиной рЬчки и другихъ некоторые работаютъ по частно-владгЬльческимъ и 
крестьянскимъ садамъ чЬмъ то вроде садовника, или, но местному, въ „прорезчикахъ“ , съ платой 
въ день 60 — 70 копеекъ.— Изъ Алексеевской волости уходятъ „за Волгу", въ Самарскую губерню, 
преимущественно женщины, особенно бездетная или лишшя работницы въ семье. Собираются арте
лями и отправляются въ путь после с н я т  ржи, около Казанской (8 т л я ) .  Уходятъ также муж
чины, не занятие сапожничествомъ, преобладающимъ въ волости. Въ это время, какъ разъ после 
Казанской, выпадаетъ промежутокъ въ 2 — 3 недели между созревашемъ яровыхъ х^ебовъ здесь и 
въ Самарской губернш; этотъ свободный отъ своихъ работъ промежутокъ времени употребляется на 
отходъ.—‘Въ Базарно-Корбулакской волости—отходъ незначителенъ и совершается на близгйя разсто- 
яшя.— Въ волостяхъ Всеволодчино-Столыпинской, Вязовской и Елшанской отходъ на сторону неимЬ- 
етъ ничего особеннаго въ своемъ характере. Въ первой, внрочемъ, интересна особаго рода работа, 
вызванная недостаткомъ топлива и прекращешемъ заработковъ въ здешнихъ большихъ эконо- 
мшхъ, перешедшихъ къ своему хозяйству (года два тому назадъ заведенъ инвентарь и рабоч1я 
животныя; прежде крестьяне нахали здесь землею по найму); это именно приготовленге кизяка. 
Этимъ деломъ занимаются преимущественно безлошадные домохозяева, собираясь артелями. Плата но 
1 р. 8 0  к. за тысячу кирпичей. Одинъ работникъ можегь сделать въ день кирпичей на всю эту сум
му .^Отходъ Липовской волостидостигаетъ значительныхъ размеровь. НЬть почти семьи въ нЬкото- 
рыхъ селешяхъ, которая не отпускала бы работника „за Волгу"— въ Самарскую губернш или Донскую 
область, а то и подъ Саратовъ. Уходятъ весной (изъ семей съ2-мяи более работниками) до Филип
пова заговенья въ Самарскую губернно къ своимъ переселившимся туда родичамъ (с. Линовка). 
Уходятъ также на время простановки здесь работъ, после уборки ржи или на время косьбы травъ. 
Зарабогокъ, какъ онъ ни колеблется по урожайности года, все таки позволяете, по свидетельству 
крестьянъ, уплатить осеншя подати, а свой хлебъ попридержать до зимы, когда онъ можетъ быть 
дороже проданъ. —Въ Лоховскойволости отрядная работа изъ отхожаго промысла изменяется въ м е
стный, притомъ преимущественно у своихъ же крестьянъ. Мужчины пашутъ, косятъ и жнутъ у 
своихъ многоземельныхъ сельчанъ, женщины жнутъ и полютъ. Некоторыя селешя берутъ въ эконо- 
м1яхъ деньги съ зилы п(1дъ такъ называемую „кабалу",— особенно много брали въ прежше, неуро
жайные годы. Отрабатываютъ отрядно, понедельно и т. п. Особенность этой волости (вместе съ 
Озерской) составляете заназдываше летнихъ работъ въ сравненш съ Саратовомъ. Отсю,1,а—незначи
тельный отходъ подъ Саратовъ, передъ началомъ своихъ работъ, къ которымъ ушеднле работники 
сношать обыкновенно вернуться.— Образцовая учебная ферма Маршнской волости создаетъ спросъ 
на рабоч1я руки на мНсте, поэтому крестьянамъ нетъ надобности въ отходе. Хотя цены здесь не 
высоки (летомъ поденно не выше 1 р., зимой 25 — 30 к. мужчине), но крестьяне нредпочитаютъ 
работу на ферме всякой другой. „Здесь меньше платятъ, да не стоять надъ душой, говорятъ они, 
много легче работать".— Нееловская и Ново-Бурасовская волости отпускаютъ значительное число ра
бочихъ, особенно последняя, въ которой (с. Новые Бурасы, д.д. Александровна, Безсоновка и 
друпя) уходятъ на 2— 3 недели почти изъ каждой семьи. Значительное число рукъ поглошается здесь 

' спросомъ на месте, въ частновладельческихъ эконом1яхъ'. Нееловская волость отпускаетъ жнецовъ и жницъ 
въ ВольскШ уездъ и НикодаевскШ, Самарской губернш,— тамъ хлеба посневаютъ раньше здешнихъ 
недели на 2 — В. Оригинальнымъ фактомъ является отходъ Неедовскихъ крестьянъ въ соседнюю 
Базаряо-Корбулакскую волость. Здесь они вместЬ съ Тепловскими крестьянами обрабатывают зем
лю (пашутъ) у безлошадныхъ Базарно-Карбулакскихъ крестьянъ-промышленниковъ. Объяснешемъ 
этому служить более позднее наступлеше пахоты въ Нееловской волости. Даже въ иредЬлахъ одной 
волости наступлеше времени сева неодинаково (см. I т. „Сборника", стр. 7),— таковы климатичесшя 
услов1я Саратовскаго уезда, вомногомъ опреде.мющ1я, какъ мы видели выше, пер’юдичесгай отходъ 
населешя.—Въ ОзерЬкой волости крестьяне иекоторыхъ селешй (особенно с. Оркина, Кучугуры 
тожъ,' мордва) „закабаляются" въ эконом1яхъ съ зимы. Здесь практикуется также при найме земли 
— обязательный подрядъ на полную отработку иуборкуподесятинно(8р. 50 к. — 10 р .— сороковая де
сятина). P.ioo4ie все почти заняты въ своей волости, отходъ поэтому ничтоженъ.— Отходъ волостей



Полчаниновской. Поповской и Пристанской очень незначителенъ и въ большинстве случаевъ не даль
ше Саратова.— Рыбушанская волость отпускаетъ немного косцовъ и ашицъ въ Самарскую туб., но* 
главнымъ образомъ плугарей (см. ниже).— Въ Сининьской волости вемледельческШ отходъ неве- 
дикъ, въ виду з а н я т  жителей рыболовствомъ и садоводствомъ.— Содомская волость отправляетъ 
рабочихъ „за-Волгу“, въ Баронскъ (колотя Екатериненштадтъ), какъ место наемки, и въ Вольсшй 
у4з1ъ недели на 2 — 3, до вызревашя яровыхъ хлЬбовъ— (с.е. Всеволодчино, Биклей, д. Ханеневка 
и др.).— Сокурская— высылаетъ значительный партш рабочихъ „за-Волгу“ и въ окрестныя экономш.— 
Въ Старо-Бурасовской волости значительный заработокъ населеню даетъ эконом!я графа Воронцова- 
Дашкова. Крестьяне 'здесь пашутъ отъ десятины, жнутъ и косятъ, но это не исключаетъ отхода. 
Есть селения, где редкая семья не высылаетъ работника въ промежутокъ между своими работами 
(с. Чечуйка). Въ другйхъ— число отпускаклцихъ рабочихъ семей не простирается больше ' /ь (с. 
Старыя-Бурасы). Прежде было больше спроса на рабоч1я руки на месте, но за последнее время н е 
сколько болыпихъ экономш въ волости сократили запашку.— Сух о - Корбула иск ая волость даетъ очень 
незначительный отходъ.— Тепловская отпускаетъ некоторое число рукъ въближайппя экономш, глав
нымъ образомъ, въ экономш графа Воронцова-Дашкова; часть уходитъ, какъ сказано выше, на вре
мя пахоты къ Базарно-Корбулакскимъ крестьянамъ. Отходъ, вообще, невеликъ. Тоже нужна 
сказать о Широкинской волости.— Немецкая Ягодно-Полянская волость не даетъ почти никакого отхода.

Указавъ на распространенность местныхъ и отхожихъ поденнглхъ и отрядныхъ работъ, ска- 
жемъ о заработка, получаемомъ населешемъ. Величина заработка уходящихъ зависитъ, какъ мы 
говорили выше, отъ урожая въ Самарской или сосЬднихъ уЬздахъ своей губениш. Намъ придется 
указать только среднюю величину заработка въ томъ виде, какъ она установилась при местномъ 
изследоваши уездовъ. Если отходъ занимаетъ только 1 ‘/а — 2 недели и направляется въ Самарскую гу- 
бернш, жнецы приносятъ обыкновенно отъ 1 0 — 40 р.; косцы, отправляюицеся только н а ,  время 
уборки травъ, зарабатывают за покосное время (около Ильина дня) 15 — 20 р. За работу въ Са
марской губернш въ продолженш цЬлаго лета, т. е. съ весны до 14 ноября, получаютъ 40 — 70*
рублей. Если отходъ не простирается дальше Саратова, цены здесь значительно ниже. Крестьяне
называютъ „удачнымъ годомъ“ тотъ, когда они возвращаются съ 50 р., полученными за лето. Въ 
обыкновенное время заработокъ не превышаетъ 3 0 — 40 р. за летше месяца. Въ Вольскомъ уе^дЬ- 
женщины— жницы выручаютъ не более 5 — 6 р. въ неделю. Въ Лоховской волости крестьяне рабо- 
таютъ премущественно у своихъ-же односельчанъ. Тамъ пахарь получаетъ весной (за вспашку 4 
десятинъ) 20— 30 р.; косецъ съ женой-подгребальщицей 5 0 — 56 р. (за 7 десятинъ по 8 р.); сож- 
нутъ вдвоемъ на 48 рублей (6 десят. по 8 р.). Въ этихъ случаяхъ заработокъ мужа в  жены на
превышаетъ 7 0 — 86 р. за все время весеннихъ и лЪтнихъ работъ.

Что касается до отрядной платы, она поддается более точному определешю, такъ какъ въ на- 
шихъ рукахъ имеются выборки изъ книгъ сделокъ и договоровъ за 1880, 81 и 82 года, а также 
показашя крестьянъ во время местныхъ изследонашй. Приведемъ таблицу, составленную на основа- 
нш выборокъ шъ книгъ волостныхъ правдешй:
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Косьба луговъ. . . Октябрь 4 254 шести- 2 2,7 3,5 По 11 / s Явиться по первому тре-
Ноябрь.
Январь.
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Название работа.
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Прим'Ьчатя.

Базарно - Корбулак- 
ская волосгь:

iftiVi'BcX • • • . •

Полная обработка и 
уборка подсолнечника 
(пахота, севъ, 2 мо- 
тыжки, срезать, обмо
лотить, подкроить, пе
ревезти семена, сжечь 
черенки и перевезти 
з о л у ) .........................

ВсеволодчиноСтолы
пинская волость:

Тоже.........................

Обработка и уборка 
яроваго (пшеницы и

Ctob яроваго .

Обработка и уборка 
съ возкой

Обработка и уборка 
(овесъ— косить, яч
мень—жать), молоть
ба и доставка на мель
ницу. . . . . .  .

Декабрь

Декабрь

Ноябрь.

3 шестидес.

2 сороков.

5 шестидее,

7 шестидес.

16 сороков.

27 сороков.

10 сороков.

15

9
Безъ
еожи-
гашя
черен-
ковъ.

10,5

2,5

11

14

15

9,5

15

10

10,5

2,5

11

14

10,5

2,5

11

14

30 р.

Все
деньги.

Все.

Все.

Все.

ны. За каждую скошенную 
съ „подрядьями“ десяти
ну— 1 р. Стогъ долженъ 
быть въ окружности 10, 
а въ перемете 7 4/г саж. 
Если стогъ сгоритъ, вслед- 
ci'Bie сырости сена, — 10 
руб. Круговая порука.

Деньги даны въ долгъ 
псаломщикомъ.

На уборку не менее 
3-хъ человекъ. Въ слу
чае неурожая деньги воз
вращаются, кроме платы 

за пашню съ 
(3 р. съ де- 

мотыжку по

по расчету 
бороновкой 
сятины) и
I 1/* руб-

Въ случае неурожая—- 
возвращеше денегъ, кро
ме 3 руб. за пашню де
сятины.

Уборку окончить не 
более, какъ въ 3 дня, 
при круговой поруке. 
При неурожае, за боронь
бу и севъ засчитывать 
по 3 руб. за десятину, 
остальное отработать въ 
следующемъ году. Въ 
случае J6 6 --земля уже 
вспахана нлугомъ, окон
чить бороньбу и севъ въ 
2 дня.
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Курдншская ВОЛОСТЬ:

9 Пахота и севъ яро- Январь. 2 10 сороков. 5 г0 К "R <*,(*, Въ случа* плохой па-
ваго................................ Мартъ. 5 шестидес. и

хоты, обязательно перепа
хать.

10 Полная обработка и
уборка съ возкой ози-
маго или яроваго— по
желанш экономщ . . Январь. 1 18 сороков. 12 12 12 Все. ---

11 Тоже— яроваго (два Февраль 2 15 сороков. 9 9,5 10 Все. Являться по первому
раза полоть) . . . . Мартъ. требованщ; за каждый про

сроченный день 10 р. съ
человека; за 4-хъ-дневную
неявку, отказъ отъ рабо
ты, 30 р. штрафа и воз
врата взятыхъ денегъ.
Круговая порука.

12 Тоже съ молотьбой . Мартъ. 1 131/ 2 сорок. 10 10 10 Все. За каждый просрочен-
ный день 3 руб., за 3-хъ-
дневную неявку— 9 руб.
штрафа, 25 руб. неустой
ки и возврата денегъ. От-
вгЬчаютъ имуществомъ, ко
торое эконом1я ижЬетъ пра
во продать.

13 Косьба ржи. . . . 1юнь. 1 20 шестидес. В В 3 — Работа съ 15 т л я .
Деньги по Mipi заработка.

14 Полная обработка и
уборка съ молотьбой
подсолнечника . . . Мартъ. 1 4 сороков. 11 11 11 Все. —

Линовская волость:

15 Пахота (В раза) и
•

бороньба ..................... Декабрь 1 65 десят. 4 4 4 Все. Неустойка 130 руб.

Каждая работа долж
• на быть сделана въ 6

16 Жатва ржи. . . . Январь. 1 ч .Д 4,5 4,5 4,5 Все. дней. Овесъ вязать сво
Ии ей вязыо.Въ елучае нло-

17 Косьба ржи. . . . Январь. 1 0 &* 5 ЬЗ о 3 3,5 4 Все. хаго урожая, отработать
/ ф въ будущемъ году или

13 Тоже— овса . . . Январь. 1 ч 2,5 2,5 2,5 Все. возвратить деньги. Въ
а случае неявки по перво

19 Полная обработка и и
Еч му требованщ —  наемъ

уборка съ молотьбой О
CD
*=С

рабочихъ за счетъ кре-
гречихи (2 вспашки). Январь. 1 «  s 6,5 6,5 6,5 Все. стьянъ и, кроме того, по

s
a

1 р. неустойки за каж
2 0 Тоже— гороха. . . Январь. 1 9, Я 6 6 6 Все. дую десятину. За 1 дес.

гречи и гороха— 5 р.
штрафа.
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пшена и 1 ф. соли. По- 1 
еле 3-хъ дней неявки, кре
стьяне обязаны заплатить, 
по круговой поруке, по 
5 руб. за десятину. Въ 
случае болезни или смер
ти кого-либо —отработы- 
ваютъ друпе.

29 Косьба озимаго . . Февраль 1 42 сороков. 2,7 2,7 2,7 80 —

30 Жатва озимаго съ мо
лотьбой И СЪ ВОЗЕОЙ 

зерна въ Петровскъ . Январь. 1 16 сороков. 9 9 9 По 6 р. 
съ десят.

Во время жатвы еще по 
1 руб. съ десятины; — 
остальное после работъ. 
Три домохозяина подря
дились доставить 15 че- 
ловекъ рабочихъ и не ме
нее 6 лошадей. Неустой
ка по 5 р. съ десятины.

31 Косьба и молотьба 
яроваго.......................... Январь. 1 27 шестидес. 

дес.24кв.саж.
2,5 2,5 2,5 Все.

Кроме того доплата 
хлебомъ, какъ въ № 28.

32 Жатва и возка проса. Февраль 1 16 сороков. 6 6 6 64 р., 
по 4 р. 
съ дес.

Окончить въ 4 дня жат
ву и въ 2 дня возку. За 
неявку— 5 р. штрафа. За 
неисполненную работу— по 
10 руб. съ десятины.

33 Косьба и уборка тра
вы ...............................

Полчаниновская во
лость:

Декабрь
Январь. 3 120 сороков. 2 2,5

Въ 2-хъ 
случаяхъ 

все впе- 
редъ, в ь  
1—по 1р. 
75 к. за 
десятину.

При неурожае задатокъ 
назадъ или косьба по 1 
—  1 ‘ з руб. за десятину. 
Кроме того 20 ф. муки 
(2 случая). На 2 деся
тины по 1 хорошему кос
цу; косить низко и въ су
хое время. Въ случае не
урожая, возвратъ денегъ 
къ 1 октября или испол
ните другой работы въ за- 
четъ цены. Неустойка въ 
случае косьбы 60 сорок, 
дес. (за 30 верстъ) 200 
руб. Круговая порука.

34 Полная обработка и 
уборка еъ возкой . . Май. 1 3 тридц. дес. 

30 квад. саж
5,50 5,50 5,50 Все. —
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35 Полная обработка и 
уборка озимаго съ 
возкой и сЬвъ ози
маго.............................. Январь. 1 6 еороков. 7 7 7 Все.

Явиться по первой по
вестке экономш. Въ слу
чае неявки, наемъ за счетъ 
неявившагося по высшей 
цене и, кроме того, въ 
виде неустойки, двойная 
сумма взятыхъ денегъ, не 
смотря ни на каия при
чины, помешавппя явить
ся на работу.

36 Полная обработка 
(полоть) и уборка съ 
возкой яроваго . . .

Поповская волость:

? 3 i 5 6 7 Все.
Въ одномъ случае не

устойка въ день 50 Коп.

37 Пахота и с$въ яро
ваго. ......................... Январь. 1 32 еороков. г5 5 5

По 3 р. 
50 коп. съ 
десят.

Пахать глубиной на 
3 верш., 8 бороздъ въ 
сажени. За каждыми 2 
сохами— 1 борона. Въ 
случае плохой пашни— 
25 р. штрафа съ каж- 
даго.

38 Уборка и возка яро
ваго (ячмень) . . . Январь. 1 30 еороков. 9,7 9,7 9,7

По 7 р. 
75 коп. съ 
десят. —

39 Обработка и уборка 
подсолнечника (ежечь 
стебля для золы) . . Февраль 1 12 шестидес. 12 12 12 По Ю р. 

съ десят.

Остальные 2 руб. при 
окончанш 2-й мотыжки. 
Начать работы „по вскры- 
тш весны" и кончить за
пашку въ 4 дня. Неустой
ки 140 руб. Въ случае 
неурожая, возвратить или 
отработать деньги по 8 р. 
за десятину.

40 Косьба и возка пше
ницы .........................

Рыбушаншн! во
лость:

Япварь. ] 15 еороков. 7,5 7,5 7,5
По 5 р. 

75 коп. съ 
десят.

По первому требовашю 
конторы.

41 Косьба яроваго . . Январь. оО 16 1 3 3 3 Все. —

42 0г1!въ и бороньба плас- 
товъ..............................

Содомская волость:

Январь. 1 20 шестидес. 9 9 9 140 Неустойки 300  руб-

43 Пахота пара , . . ч 1 1 шестидес. 4,5 4,5 4,5 Все. —
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44 С^въ озимаго . 

45! Тоже

46

47

48

50

51

52

Жатва озимаго . .

Косьба яроваго съ 
возкой . . . . .  .

Молотьба ржи и овса.

53

54

55

7 сороков.

ч

2 3 сороков.

Уборка и молотьба 
льна. * ■ • • •  •

Косьба травъ . . .

Сокурекая волость:

Возка сноповъ на бы- 
к а х ъ ..........................

Косьба травъ . . .

Старо-Бурасовская
волость:

СЪвъ яроваго или по
садка подсолнечника .

Обработка и уборка 
яроваго (полоть, жать 
и возить) .....................

В

3

3,5

3

3,5

3,7

3

4

ЗОк. ЗОк.

2

ЗОк.

Все.

Все.

Все.

Все. 

15 р.

Въ первомъ случай зем
ля уже вспахана плугами.

За 10 п. зерна.

шестидес.

шестидес.

6,5

2

6,5

2

400 сороков. 

28 сороков.

1

Начать молотьбу 15 де
кабря, кончить 15 фев
раля. Выставить не ме- 
нЬе 15 человйкъ и В-хъ 
лошадей съ сбруей.

6,5 6 р. за 
десятин. 

2 Все.

1 225
Остальные по Mtpt за

работка.

Мартъ.

Октябрь
Декабрь

Полотье и уборка съ. 
возкой яроваго . . . Январь.

35 шестидес.

1 2 7 * шест. 
18 сороков.

56 возовъ тальнико- 
выхъ дровъ и про- 
визш на 28 челов.

5,7

9
шест.

5,7

« шестндес.

5,7

11
сор.

Все.

Все.

Все.

Одинъ случай, бол'Ье 
дешевый, принадлежитъ на- 
нимателямъ крестьянамъ 
второй экономш Аносова 
(11 руб. за сорок, дес.) 
Въ посл'Ьднемъ случай 
(18 сор. дес.) обязатель
но кончить работу въ 3 
дня (11 челон’Ькъ нани
мающихся). Въ случай не
явки — наемка рабочихъ 
по базарной ц'Ьп'Ь.

Полоть, если понадо 
бится, 2 раза. Еслинель 
зя будетъ косить или жать 
выдергать хл’Ьбъ съ кор 
нями.
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I
56

57

G1

Йшъ и возка сно- } 
повъ озимаго . . . 1юнь.

58

59

С'Ьвъ картофеля (по- 
сЬять, промотыжить и 
обсыпать, выкопать и 
перевозить отдельно 
крупный отъ мелкаго).

Рытье и возка кар-

Косьба залежи

60

62

63

64

Октябрь

Ноябрь.

Декабрь

Косьба лутовъ . .

Сухо-Корбулакская
волость:

Обработка и уборка 
яроваго съ возкой 
(жать)..........................

Тспловская ВОЛОСТЬ:

Бороньба подъ по- 
сЬвъ яроваго . . .

Октябрь

Февраль

Январь.
Мартъ.

Обработка и уборка 
(жатва) съ возкой яро
ваго...............................

Жатва яроваго безъ 
возки ..........................

Январь.

Декабрь

50 шестидес.

? шестидес.

1 шестидес. 

28 шестидес.

1 шестидес.

4,7

ВО

18

11 шестидес.

58 сороков,

94 шестидес, 

47 шестидес

12

4,7 4,7

30

18

30

12

Все за
считано за 

аренду 
земли.

15р.съ
десят.

Юр.съ
десят.

84

12

Все.

Все.

Все.

Все.

Остальное въ 2 срока: 
при рыть* по 5 р. и 10 

по окончанш работы.

Остальное по окончанш 
работы. Круговая порука.

Стогъ 12 саж. въ ок
ружности и 7 '/2 въ пе
ремете. Плотно утапты
вать. За каждый сырой 
или неправильно сметан
ный стогъ по 10 руб. 
штрафа. Черезъ 3 дня не
явки— за каждый пропу
щенный день 10 р. Кру
говая порука. Остальныя 
деньги по окончанш ра 
ботъ.

Круговая порука. Обя
зательно кончить въ 4 дня. 
Если работа будетъ не вы
полнена или экономш „не 
нонравится“ , — наемка за 
счетъ крестьянъ по базар
ной' цен!;.

Неустойка 16 руб. за 
десятину и кроме того на
емка другихъ рабочихъ.

За неисполнеше рабо
ты штрафъ 10 р. за де
сятину. Круговая порука. 
Плата или деньгами, или 
по 2 саж. дровъ за каж- 

1 дую десятину.
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65 Жатва съ возкой 
о з и м а г о ..................... Январь. 1 4 шестидес. 5 5 5 15 р.

Жать чисто, колоса не 
оставлять. За неявку по

66 Тоже— безъ возки . Январь. 3 9 ‘/э шестид. 4 5 6 Все.

первому требованш или 
плохую работу— 10 р. за 
десятину.

Кончить работу въ те-

67 Севъ и уборка (съ 
молотьбой и сжигат- 
емъ стеблей) подсол
нечника ..................... Январь. 1 2 шестидес. 11 11 11 Все.

ченш недели.

Севъ въ случае хоро
шей иогоды не более 2-хъ 
дней. Круговая порука и 
ответственность вдвое про-
тивъ условленной цены.

Сл'Ьдукмщя данныя получены путемъ опроса крестьянъ на м’ЬсгЬ:

°  tA 
н % Н а з в а н 1 е  р а б о т ъ .

Плата за десятину.
П  р I  и е  ч а н i я.

'Щ, §<
щ  § Minimum. Maximum.

1 2 вспашки и севъ озимаго . • • • • 4 *) • 5 *) Деньги впередъ зимой— „ кабала “.

2 1 вспашка и севъ озимаго . • • • • 5 5 —

3 4
шестиде

4
сятную.

—

4 5 6 У своихъ безлошадныхъ сельчанъ.

5 Вспашка пара („вспарить") . . . . Зр. 50к. Зр. 50к. —

6 Жатва и вязка озимаго В *) 4 *) Деньги впередъ зимой— „ кабала “.

7 Тоже— я р о в а г о .......................... 5 5 Пшеница. На своихъ харчахъ.

8 Полная уборка съ возкой яроваго . . 10 15 Наниматели—крестьяне.

9 Мотыженье подсолнечника..................... 3 3 —

10 Косьба травы по залежамъ съ уборкой 1р. 50к. 2р. 50к. —

11 Тоже—по лугамъ съ уборкой . . . . 1р. 50к. 1р. 50к. —

\  * V ■ \
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Чтобы уловить вмйст'Ь съ т4мъ изменеше ц4нъ во времени, приведемъ параллельныя данныя 
О ягЬкоторыхъ цЬнахъ въ 1858 году (по сведЬшямъ министерства государственныхъ имуществъ):

Н азвате работъ.
Средняя цЬни въ 1858 г. 
за 1 казен. десятину.

Средняя ц$на въ 1880 
— 82 г.г. за 1 каз. д.

При зимнемъ 
заподряд*.

При вольномъ 
найм*.

При зимнемъ При вольномъ 
заиодрнд’Ь. j найм*.

Жатва ншеницы . . 1 «  
ржи . . . .  } ^ 

Косьба пшеницы . . j м 
— ржи . . . .  1 g 

Косьба и уборка травы 
по залежамъ . . . .  

Вспашка сохой . . . .  
— плугомъ . . .

2
1,7
?
?

?
50

2

4,8
2,6
2,6
1,5

0,8 
0,9 (безъсЬва
3,2 -

| 3,2

Ц  1 
Г ’1

1,3 
2,8(съсЬвомъ) 
6,7 (безъсЬва)

8

3.2

2.2
4 (съйвою) 

7,5

Эти неособенно многочисленныя данныя позволяютъ все-таки вид’Ьть. насколько отрядныя цЬ- 
ны на различныя работы выросли за последше 25 л'Ьтъ. Кроме того, здесь-же очевидна разница въ 
ценности различныхъ работъ при дкухъ родахъ наемки, практикующихся въ Саратовскомъ уЬзд'Ь,— 
зимнемъ заподряде, носящемъ повсеместно употребительное назвате „к а б а л ы и  вольной наемке 
передъ самымъ началомъ полевыхъ работъ. Есть еще третш родъ наемки— отработка арендной пла
ты, следующей съ арендатора-крестьянина въ пользу экономш. Нри этомъ способе уплаты за трудъ, 
ц4ны мало ч^мъ разнятся отъ цЬвъ зимняго заподряда (см. таблицу на стр. 17 I т. „Сборника“). 
Цены на отрядныя работы, какъ ми видимъ, отличаются очень болынимъ непостоянствомъ, завися 
отъ времени года, отъ урожая и проч. Большей устойчивостью отличаются цЬны наемки на сроч- 
ныя работы— мЪсячныя и годовыя. Недельная наемка, практикующаяся въ уЬзд’Ь л’Ьтомъ въ виде 
исключензя, относится, наоборотъ, къ категории неустойчивыхъ цгЬнъ. Следуюшдя данныя о цЗшахъ 
годовыхъ, л’Ьтнихъ и м1>сячныхъ заимствованы нами изъ киигъ сд4локъ и договоровъ— съ одной сто
роны, и изъ показапш крестьянъ— съ другой.

Всего въ книгахъ сдйлокъ и договоровъ найдено нами до 17 случаевъ годоваго найма. Сред
ней цЬной приэтомъ являются 54, 25 рубля. Минимальная ц4на падаетъ до 35 р., а максималь
ная выростаетъ до 75 рублей *). Срокъ годовой наемки начинается обыкновенно зимой, но иногда 
бываетъ и въ марте месяце. Самый раннш срокъ весенней наемки на годъ попался намъ 1 марта, 
—можетъ быть, благодаря исключительности условш, при которыхъ явилась эта сделка въ Мариин
ской волости. Нанимающейся долженъ хозяину 113 рублей за аренду земли и поступаетъ съ усло- 
в1емъ отработать должныя деньги. За годовую службу нолучаетъ 90 руб. и, кроме того, с'Ьмяна рус
ской пшеницы на 2 тридцатныхъ десятины, которыя онъ арендуетъ у экономш. Обработать эти 2 де
сятины ему разрешается на экономическомъ скоте и экономическимъ инвентаремъ. Семяна, выдан
ный на 1 дес., подлежатъ возврату;‘23 р., недостающее до общей суммы долга, онъ долженъ до
платить хозяину деньгами. Здесь въ батраки поступаетъ очевидно коренной хозяинъ, запутавшийся 
всл,Ьдств1е случайныхъ причинъ (онъ раньше арендовалъ землю на 113 р.); этимъ объясняется срав
нительно высокая плата. Обыкновенно годовая цена рабочаго меньше и время наемки относится къ 
ноябрю—январю м§сяцамъ; именно, при найме съ 8 ноября по 14 ноября другаго года кресть
янину съ сыномъ (Старо-Бурасовская волость) платится— 90 р. При заключены условия 65 р.,
остальные по усмотр^шю хозяина. Если нанявпиеся проживутъ только зиму, то хозяинъ-крестьянинъ 
вправ'Ь разсчитать ихъ но 10 р. на каждаго, остальиыя деньги, взятыя впередъ, подлежатъ воз
врату. Если кто нибудь изъ нанявшихся заболеетъ въ рабочее время, — хозяинъ вычитаетъ у него 
за каждый пропущенный день по базарной цЬне нанятого вместо него поденщика. За болезнь въ 
нерабочее время— обязательство отработать „день за день". Заботливый хозяинъ прибавляетъ усло- 
Bie: „обращаться со скотомъ добросовестноft.— Не меньшими услов1ями обставлена наемка одного ра-

*) Въ Ягодно-Полянской волости у  своихъ нЪмцевъ односельчанъ.



—  58 —

бочаго съ 25 декабря въ Вязовской волости за годовую цйну въ 40 руб., при 22 руб. задатка.— 
Въ этой-же волости попадается случай наемки съ 1-го декабря за 60 руб. въ годъ, 
причемъ зимше месяца считаются по 15 апргьлл и разсчетъ за это время производится но 3 р.
въ мйсяцъ. Выговоренная неустойка на случай неисполнешя услов1я— 20 р., прогульный день
штрафуется 1 руб., а день болезни долженъ быть замйненъ работой лишпяго будничнаго или празд- 
ничнагодня. — Въ январй (1-го) наняты 2 брата въ одну изъ экономш Кузнецкаго уйзда (случай Со
домской волости), за 30 верстъ отъ своего местожительства. Плата въ 100 р. двоимъ разсрочивает- 
ся такимъ образомъ: при нанисанш услов!я 20 р., къ Пасхй, къ Ильину и Петрову дню тоже по 
20 р., остальные 20 р. въ концй срока найма. Въ этомъ случай нанимающимися выговаривается 
особая плата за работу въ праздники или за нрисмотръ и кормлеше скота. За прогульный день
полагается обычный въ услов!яхъ штрафъ въ 1 руб., за самовольную отлучку вычетъ по усмотрй-
шю экономш, но дни болезни не считаются и даже 3 дня идетъ на больнаго-рабочаго хозяйская 
пища. Неустойка наслучай неисполнешя услов!я 50 р .— Въ Озерской волости есть случай наемки 
мордвина-крестьянина за 55 руб., при задатка въ 25 руб. Срокъ наемки считается съ 1 февраля. 
Въ случай преждевременнаго ухода отъ хозяина, — возврать всего задатка.

Приведенныхъ примером, достаточно, чтобы обрисовать услов!я найма годовыхъ рабочихъ. При- 
бавимъ изъ другихъ случаевъ, занесенныхъ въ книги сдйлокъ и договоровъ, только тй услов1я, ко- 
торыя не попадались въ числй только что приведенныхъ. Такъ, въ одномъ случай выговаривается 
эконом1ей обязательство со стороны батрака имйть свою сбрую, работать, если понадобится, въ празд
ники и послй заката солнца. За прогульный день— отработка или плата вдвое противъ стоимости 
одного рабочаго дня. „За дерзость и матерщинную брань“ работникъ можетъ быть уволенъ во вся
кое время и обязанъ возвратить экономш втрое противъ того, что взялъ впередъ. Въ другомъ слу
чай заболйвшш работникъ долженъ поставить за себя „таковаго-же“. Въ трехъ случаяхъ часть го
довой платы засчитывается за арендную цйну, должную экономш за землю. Въ одномъ— нанимается 
работникъ за 35 р. на хуторъ, отстоящш далеко отъ экономш. Нанимаемый работникъ отвйчаетъ 
за пропажу х о з я й с к и х ъ  вещей на хуторй своимъ имуществомъ, если не укажетъ виноватаго. Кресть- 
янинъ нанимаетъ годоваго работника за 45 р., причемъ, въ случай болйзни, полагается вычетъ по 
усмотрйнпо хозяина. Вей эти случаи относятся къ Содомской волости.— ВъВсеволодчинской волости есть 
случаи наемки (съ 1 января) за годовую плату въ 60 рублей, причемъ въ случай преждевременнаго ухода отъ 
хозяина, расчетъ производится, считая годовую плату только въ 30 р. Во вейхъ приведенныхъ услов1яхъ 
годоваго найма мы не вынисываемъ обычныхъ оговорокъ, чтобы рабочш велъ трезвую жизнь, во 
всемъ повиновался приказашямъ хозяина или замйняющаго его и проч. *) Эти оговорки состав- 
ляютъ обычную, такъ сказать, форму условш и не имйютъ прямаго отношешя къ экономиче
ской сторонй найма. Нельзя не замйтить, кромй того, что случаевъ годоваго найма сравнительно 
очень немного, да это ничуть неудивительно, если вспомнить, что главная масса земледйльческихъ 
работъ производится лйтомъ и что годовой батракъ не представляетъ въ бошнипствй случаевъ не- 
габйжной рабочей силы. Отсюда понятно и колебаше мйсячныхъ цйнъ на рабоч1я руки, лйтомъ и 
зимою. Тогда какъ за 2 лйтнихъ мйсяца платятъ 15 рублей и рукавицы въ 50 коп. (Лоховская 
волость у крестьянъ нанимателей) или 5 — 6 руб. въ мйсяцъ **) (въ эконом1яхъ), зимняя помйсяч- 
ная наемка спускается до 3 р .— 3 руб. 50 коп., и л и  за 5 мйсяцевъ съ 16 ноября по 1 апрйля

*) Вотъ одно изъ условШ, для примера (Полчаниновская волость): нанятъ работникъ за 70 р. въ годъ съ 8 октября. По
лучать до 1 апреля по 3 руб. 50 коп. въ м*сяцъ, съ 1 апреля по 8 руб. 163/* коп. Исполнять немедленно, что прикажутъ, «ве
сти себя въ трезвомъ вид* и не им*ть знакометвъ съ подозрительными людьми, безъ дозволешя никуда въ  ночное время не 
отлучаться»; за прогулъ 1 руб. въ день; «въ случай болезни обязанъ отжить день за день въ зимнее время, а в ъ  л*тнее за 
день два дня зимою и л и  осенью,— на получеше денегъ долженъ и м ’ё т ь  отъ конторы разечетную книжку и хранить въ  целости», 
за преждевременный уходъ—неустойка 25 руб.; при неспособности къ  работ* и дурномъ поведеши управляю щш экономш мо
жетъ уволить во всякое время, оштра<ювавъ на 10 руб.; табаку не курить ни въ каретник*, ни на сеновал* и проч., «папиро
сы курить положительно воспрещается, а им*ть трубку съ крышкой». Въ задатокъ дано 15 руб., «а остальные, получать по за- 
слугамъ и усмотрение дов*реннаго лица, а когда заслужу задаточныя деньги по разечету, то чтобы отъ жалованья моего оста
лось за конторой всегда за 1 м*сяцъ до посл*дняго разечета».

**) Въ Курдюмской волости попадается такой случай найма съ 8 ш л я  по 8 августа (очевидно, на уборку озимыхъ и 
яровы хъ хл'Ьбовъ): 2-мъ работникамъ плата идетъ мукой на 20 руб. (по 10 руб. на человека). Въ условш оговорено, что въ 
случа* непоступлешя на работу въ определенный срокъ, нанявппеся платятъ 30 руб. неустойки и, «какъ обманщики», судятся 
волостнымъ судомъ (наниматель крестьянинъ).

ч
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(Ново-Бурасовская волость) до 18 руб., бывая иногда еще ниже, особенно въ неурожайные годы. 
Такъ въ Поповской волости въ неурожайный 80-й годъ крестьяне нанимали работниковъ на зиму 
за 1 руб. 50 коп. — 2 руб. „Только возьми*, говорятъ крестьяне: было огромное предложеше 
рукъ.

Бол'Ье распространены въ у$здахъ и чаще встречаются въ книгахъ волостныхъ правленш слу
чаи найма на все время л’Ьтпихъ полевыхъ работъ. Наемка такъ называемыхъ „полетчиковъ" или 
ял4тниковъ“ начинается обыкновенно съ ранней весны, марта— апреля мФсяцевг. Въ имеющихся 
въ нашемъ распоряженш 21 случай во вс4хъ наемка приходится на эти месяца.

Окончательный срокъ найма назначается на большее oceBBie праздники: Покровъ (1 октября), 
Казанскую (22 октября) и Филиппово яаговенье (14 ноября). Общая продолжительность наемки 
варьируетъ отъ 6 до 8 мйсяцевъ. Всего чаще попадающшся день наемки— 1 апреля, конецъ— 14 
ноября. Сообразно сроку, ц’Ьна взрослаго рабочаго видоизменяется отъ 35 руб. до 73 рублей. Въ 
частности средтя ц-Ьны выразятся въ такой форме:

Наемка па 6 мшяцевъ-. (1 апреля— 10 октября) 65 руб. и позволеше отъ экономш вспахать
1 казенную десятину хозяйс.чимъ скотомъ и ипвентаремъ (Лоховская волость).

На 64* мшяцевъ: (5 апреля— 22 октября) 86 руб. отставному рядовому съ женой. Н а
ниматель крестьянинъ (Поповская волость).

На 7 мпеяцевъ: (Самый раннШ срокъ 17 марта, самый позднш 15 ноября) 60 р., 50 р.,
73 р., 59 р. и 1 десятину яроваго. Въ одномъ случае (Липовской волости) деньги въ 3 срока: при 
написанш услозня 18 ру0., 20 сентября — 12, а потомъ по усмотр’Ьпш экономш остальныя до 50 р.

На 7'Ы мпеяцевъ: (Самый раннш срокъ 28 марта и самый позднш 15 ноября). 52 р.,
35 р., 40 р., 43 р. и 3 воза дровъ (Сокурская волость). Кроме того въ олномъ случае обязанность 
ночевать въ поле съ быками (Лоховская волость), въ другомъ 5 руб. задатка и 5 руб. на Пасху 
изъ общей договорной платы въ 35 руб. Если работвикъ уйдетъ съ работы прежде срока,— раз- 
счетъ по усмотренш экономш. Въ одномъ случае такая разерочка договорной ц'Ьны (52 р.): первые
2 месяца (съ 28 марта) по 4 р., третш 6 р., четвертый и пятый по 13 р., 6 и 7— по 5 руб. 
За каждый прогульный день 2 руб. Неустойка съ обеихъ договаривающихся сторонъ 25 р. (Кур- 
дюмская волость).

На 8 мпеяцевъ: (Самый раввш срокъ 10 марта, самый позднш— 14 ноября) 60 р., 70 р., 
45 р. и 150 р. (кроме полевыхъ работъ ванимающшея обяяанъ делать все, что прикажутъ, на 
мельнице). Въ одномъ случае плата въ 2 первые месяца по 6 р., въ остальные по 9 р. 50 к. При 
бо.йзни въ теченш 2 — 3 дней, жалованье не вычитается (Всеволодчино-Столыпинская волость).

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, до какой степени подвержены колебанш цены летней 
наемки. Очевидно, здесь играютъ роль, на ряду съ другими услов!ями, также известныя качества ра
бочаго: умелость, прилежаше, трезвость и прочее, не говоря уже объ уменьи владеть топоромъ или 
знати, наприм’Ьръ, мельничнаго дела (см. одинъ изъ наншхъ примеровъ), что несомненно вл1яетъ 
на возвышеше летней платы.

При описанш разнаго рода способовъ наемкн, которыми землевладельцы и земледельцы—хозяева 
обезнечиваютъ за собой необходимое число рабочихъ рукъ на самое дорогое время года, — невольно 
навертывается вопросъ, насколько услов]я, заключаемыя въ волостныхъ правлешяхъ, представляютъ 
действительную гарантию для навимателей-хозяевъ. Изъ возвышешя цЬнъ на месяца самыхъ горя- 
чихъ работъ (даже при найме на целое лето), въ сравненш съ другими месяцами, уже видно жела- 
Hie экономш и крестьянъ-нанимателей удержать у себя рабочихъ въ нужное время. Это же 
явствуетъ изъ штрафовъ, неустоекъ и другихъ условш, имеющихъ певитенщарный характеръ на 
случай несоблюдешя работникомъ принятыхъ на себя обязанвостей. Достаточно-ли этихъ гарантиру- 
ющихъ условШ, не уходятъ-ли, несмотря ни на что, работники и какъ въ этомъ случае поступаютъ 
наниматели? Изъ имеющихся въ нашемъ распоряженш случаевъ разбирательства волостнымъ судомъ 
хозяина съ работникомъ по поводу „самовольная» ух ода “ последнято съ работы следуетъ, что не
редко услов1я нарушаются къ прямой невыгоде вравильнаго хозяйства нанимателя. Но изъ этихъ 
же фактовъ видно, что волостной судъ, понимая всю важность ухода рабочаго въ самое необходи
мое для работъ время, относится очень строго къ поступкамъ такого рода. Во всехъ случаяхъ при-



говоромъ неизбежно бываетъ— взыскание недожитыхъ или потраченныхъ на рабочаго денегъ. Всего 
чаще въ волостной судъ обращаются крестьяне— хозяева, реже —представители экономщ. Такъ изъ 
всЬхъ нашихъ случаевъ только въ одномъ искъ былъ вчиненъ эконом!ей.

Ером* того изъ неболынаго числа случаевъ исковъ сл^дуетъ заключить о р^дкихъ вообще наруше- 
шяхъ условШ со стороны договоренныхъ рабочихъ. Очевидно, причиной „самовольная ухода" быва
етъ не л4ность или нерадеше ко взятымъ на себя обязанностямъ, а поводы совершенно другаго ха
рактера,— вапримеръ, болезнь, семейныя обстоятельства и т. п.

Приведемъ нескольхо случаевъ разбирательствъ. — Въ Ново-Бурасовской волости. 14 ок
тября, крестьянинъ предъявилъ искъ къ работнику, забравшему виередъ деньги и ушедшему, 
не доживъ срока. Волостной судъ, разсмотревъ правильность иска, который не признавалъ ответ
чику постановилъ взыскать съ работника 15 р. 60 к., перебранные имъ у хозяина, а въ случае 
несостоятельности, отобрать 2 полушубка и тулупъ, сшитый ему нанимателемъ. Подобное ate дело 
(въ той-же волости), въ которомъ работникъ причиной ухода выставилъ дурную пищу, кончилось 
мирно,— за ответчика на работу поступила жена и темъ прекратила искъ.— Въ Полчаниновской во
лости искъ къ работнику предъявленъ нанимателемъ— крестьяниномъ по случаю неявки работника на 
работу въ условленный срокъ. Волостной судъ онределилъ: выслать работника къ хозяину на 6
дней, по разсчету взятыхъ впередъ денегъ (9 р. 50 к. за жатву 1 сороковой десятины).—Въ Содом
ской волости попадается случай ухода отъ хозяина за 6 недель до срока, нричемъ мотивомъ ухода 
выставлено грубое обращеше нанимателя— крестьянина. Судъ постановнлъ о взысками 5 р. недожи
тыхъ денегъ.— Въ Базарно-Корбулакской волости отецъ и мать просятъ волостной судъ наказать 
ушедшаго до срока сына 20 ударами розогъ, пркбаиляя, что онъ нанесъ имъ кроме того оскорбле- 
H ie .  Судъ наказыгаетъ виноватаго.— Въ Сокурской волости мы находимъ два интересныхъ случая 
судебнаго разбирательства: 1) Ушедшш до срока работникъ утверждаетъ, что хозяинъ самъ „прог- 
налъ его“ и даже нанесъ побои, причемъ выставилъ свидетелей. Несмотря на это, судъ постановилъ 
взыскать съ работника 22 р. 52 к., всю сумму недожитыхъ денегъ. 2) Мать ушедшей до срока 
дочери— работницы взыскиваете съ хозяина деньги, зажигая дочерью, но не отданныя хозяиномъ— 
крестьяниномъ, объясняя, что дочь ея ушла отъ хозяина «вследсше жестокихъ поступковъ». Судъ 
признаетъ искъ правилышмъ и обязываетъ хозяина заплатить 7 р. въ пользу истицы.— Еще строже 
и справедливее высказался судъ въ следующемъ случае, въ Старо-Бурасовской волости. Крестьянинъ 
нанялъ работника, выдавъ последнему 19 р. 19 к., съ услов!емъ, что гарантировать правильное 
исполнеше условш со стороны нанявшагося должна принадлежащая ему кузница. Не смотря на то, 
что ответчикъ не призналъ всей суммы иска, судъ постановилъ взыскать деньги полностью, а въ 
случае неунлаты, передать кузницу въ собственность истцу.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что волостной судъ умеетъ орентироваться въ малейшихъ под- 
робностяхъ договора и, понимая огромное значеше точнаго исполнешя условй во время земледель- 
ческихъ работъ, всегда поддерживаетъ справедливыя требовашя пострадавшаго. Нрибавимъ, что поч
ти во всехъ случаяхъ, приведенныхъ нами, истцами являются крестьяне; очень ничтожно число 
исковъ со стороны экономш, которыя предпочитаютъвъэтомъ случае обращаться въ мировыя инстанцш.

Наемка рабочихъ совершается обыкновенно на словахъ и гарантируется услов1ями, запи
санными въ книге сделокъ и договоровъ. Только изредка попадаются въ эконом^яхъ рабоч1я книж
ки, (напримеръ, въ Липовской и Полчаниновской волостяхъ), где тщательно перечислены все усло- 
Bifl найма съ неизбежной въ каждомъ случае оговоркой, что рабоч1е не могутъ отговариваться 
незнашемъ того, что тамъ изложено, „за своей неграмотностью". Въ нодобныхъ случаяхъ, конечно, 
можетъ возникать меньше пререканш между нанимателемъ и нанимаемымъ и можно только пожа
леть, что подобныя книжки, надлежащимъ образомъ засвидетельствованныя, не получили общаго 
распространена.

Намъ остается закончить характеристику договоровъ найма на годовые, летв1е и месячные 
сроки указашемъ на то, что во всехъ этихъ случаяхъ харчи идутъ отъ хозяина, въ противуположность 
отрядному найму и поденному разсчету рабочихъ рукъ.

Прежде чемъ перейти къ последнему способу найма, укажемъ на ростъ годовыхъ и летнихъ цЬнъ, 
начиная съ 58 года (на основанш техъ-же данныхъ министерства государственныхъ имуществъ):
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Ц  i  н а в ъ  р у б л я х  ъ.

Годовому работнику.
Плата со ставл яетъ ..............................................17 I
п ~ , 0 24,42 54,25Стоимость одежды — ....................................7,42 |

Лтпнему рабочему (6— 8 мйсяцевъ).
Плата составляетъ . . . ' .....................17 ,1 ( С р е д н е е  и з ъ  и

> 2 2  с л у ч а е в ъ  д е н е я - 5 g  o o
Стоимость одежды — ........................................... 5 | нагонайма);

Въ прежнее время расходъ на одежду падалъ, очевидно, на хозяина. Теперь случаи найма съ 
■одеждой въ Саратовскомъ уезде очень редки, въ Царицынекомъ— какъ увидимъ ниже, они довольно 
распространены еще до сихъ поръ. Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что увеличеше заработной 
платы за 25-лЗше определяется почти въ 122 — 142°/о, что представляетъ довольно значительное 
возрасташе.

Поденная плата употребляется при небольшомъ количеств*!; работъ, особенно не требующихъ 
cnimiHaro вынолнешя. Неизбежный при найме этого рода лишшй расходъ на надзоръ за работами 
(въ отлтае отъ отрядной наемки) заставляете хозяевъ прибегать къ поденной оплате труда только 
въ рйдкихъ случаяхъ. Такова, наприм^ръ, пахота-паренье, на которое нанимаютъ понедельно (6 
дней) плата отъ 2 р. (на хозяйскихъ лошадяхъ) до 3 р. 50 к. (на лошадяхъ нанимающагося). Сно- 
повозка, въ первую недолго которой поденная плата выростаетъ до 1 р. въ день, значительно пони
жаясь далее. Молотьба, разделяющаяся на „семянную“ (передъ посЬвомъ озимыхъ) и зимнюю съ 
осенней, после окончания cirbnmuxi. сельско-хозяйственныхъ работъ. Ц ена на первую довольно зна
чительна, выростая для мужчины до 35, Для женщины— 25 к. Въ обыкновенное время молотьбы 
(поздней осенью и зимой) плата падаетъдо 2 0 — 25 к. мужчине и 15 к. женщине. Всего, по заяв- 
левш крестьянъ, зимняя и осенняя молотьба экономШ даетъ поденщикамъ, аккуратно посещающимъ 
работу, до 15— 20 р. на каждаго человека за все время поденщины. Затемъ поденная наемка 
практикуется во время ,,навозницы“ съ платой мужчине до 4 0 — 50 коп. Но чаще вывозка навоза 
(вообще редкая при небольшомъ распространен^ унаваживашя въ Саратовскомъ уезде) производится 
отъ воза, по 5 — 6 коп. за каждый, смотря по разстояшю.

Изъ другихъ работъ поденно оплачиваются: полотье яровыхъ и мотыженье подсолнечника, иног
да косьба травъ. За первую работу получаютъ отъ 20 до 40 коп. *), смотря по погоде и по нани
мателю (крестьяне, нанимающее полоть огороды, платятъ дешевле); въ сырое дождливое время эта 
работа оплачивается выше. Мотыженье стоитъ отъ 20— 35 коп. въ день; косьба травъ отъ 40 до 70 
коп., смотря по времени найма и по траве: за косьбу залежей платится дороже, такъ какъ расту- 
пце здесь ковыль и кипъ д’Ьлаютъ работу более затруднительной, чемъ мяппя луговыя травы. Чтобы 
кончить описаше земледельческихъ заработковъ крестьянскаго населешя Саратовскаго уезда, приве
дешь сравпеше поденныхъ ценъ въ 58 и 82 гг.:

Назваше работъ. Въ 1858 г. Въ 1882 г.
Мотыженье подсолнечника........................................................ 1 0 — 20 коп. 20— 35 коп.
Косьба т р а в ъ ............................................................. ..... 25 — 50 „ 4 0 — 70 „
Молотьба з и м н я я .......................................................................1 0 — 11V1 я 2 0 — 25 „

я семянная...........................  20 —  23 „ 80— 35 „

Царицынскш упздъ. ЗемледельческШ отходъ изъ Царицынскаго уезда не захватываетъ такого 
района, какъ отходъ населешя Саратовскаго уезда, но неуступаетъ ему по интенсивности, какъ мы 
вид-Ьли въ общей части отдела. Здесь местомъ найма служатъ преимущественно базарныя села сво- 
его-же уезда, г. Царицынъ и посадъ Дубовка. Небольшое количество рабочихъ рукъ поглощаютъ 
сосЬдшя станицы земли Донскаго войска и КамышинскШ уездъ. Но колебашя числа уходящихъ на 
л4тшя полевыя работы по волостямъ, какъ увидимъ ниже, довольно значительны.— Такъ, Александров
ская волость отпускаетъ въ настоящее время значительно меньше рабочихъ „за Волгу". „Прежде боль

* )  В ъ  1 8 8 2  у р о ж а й н о м ъ  г о д у  п л а т а  д о х о д и л а ,  в ъ  в и д *  и с к л ю ч е ш я ,  д о  6 0  к о п .  в ъ  д е н ь .

Въ 1858 году. Въ 1882 году.



ше за Волгу хаживали, говорятъ крестьяне, теперь пршстановились: теперь тамъ урожаи хуже ста
ли, да и своего посева довольно". Въ настоящее время, напримЗфъ, изъ с. Б. Ивановки уходитъ не 
более 50 — 60 челов^къ съ Петрова дня на 2 — 3 нед'Ьли. Ушедппе косятъ хлебъ и траву почти исклю
чительно въ Каменской и Иловлиыской станицахъ. Наемка производится въ с. ОльховкЬ, где устанав
ливаются цены на работы. Много сравнительно рабочихъ рукъ поглощаютъ здесь частновладгЬльче- 
сгая экономш.— Ерзовская волость отпускаетъ также небольшое количество народа. Изъ с. Орловки 
уходитъ, напримЗзръ, 40 — 45 челов^къ на косьбу въ Ставропольскую губернш, месяца на 1 ‘/з, ар
телями въ 3 — 4 человека. А изъ с. Ерзовки уходятъ за Волгу только въ неурожайные годы; въ 
урожайные, наоборотъ, сами крестьяне нанимаютъ пришлыхъ ,.изъ-за Волги“ рабочихъ. Таюя-же 
показан1я дали крестьяне мвогихъ селъ Ивановской волости (с. М. Ивановка, с. Давыдовка, и др.) 
Здесь въ прежнее время отходъ былъ очень значителен!,— уходило до Vs наличныхъ рабочихъ рукъ, 
какъ увЗзряютъ крестьяне. Теперь уходивппе сами нанимаютъ, распшривъ въ последнее время за
пашку *), на над'Ьльныхъ и арендныхъ земляхъ. Кроме того тамъ, где еще существует! отходъ 
(напр., с. Лозное), уходяпце направляются главвымъ образомъ ява Донъ“, париями по 2 — 3 человека, 
а то и въ одиночку, на 2 — 3 недели или мгЬсяцъ. За Волгой, но словамъ крестьянъ, работа тяже
лее и дешевле, вероятно, всл§дств1е огромнаго наплыва рабочихъ рукъ въ это традищонное место от
хода. „На Донъ“ ходятъ преимущественно на кссьбу травъ.— Липовская волость отпускала въ прежнее 
время много народа въ с. Быковку (Астраханской губернш), где и производилась наемка, также за 
Волгу, въ Царевъ, Капустнику и др. места. Въ Быковку перестали ходить л4тъ 5, появился спросъ 
на месте у своихъ-же крестьянъ Чухонастовки, Студенки, Варваровки. ,,Въ Чухонастовке и Сту- 
денк’Ь народъ справный“ , говорятъ уходяпце туда крестьяне (с. Романовна). Теперь главная наемка 
производится въ с. ОльховкЬ; главная масса нанимающихся— местные крестьяне („сюда сверху мало 
идутъ“ ). Изъ с. Линовки уходятъ, внрочемъ, еще на Донъ, въ Александровскую станицу,— нани
маясь на Ольховскомъ базаре, и въ КамышинскШ у4здъ. Сюда прйзжаютъ хозяева-казаки, берутъ
3 — 4 челов^къ и увозятъ на своей лошади. Плата у нихъ немного дороже и поэтому отходъ „въ 
казаки1', какъ зовутъ крестьяне землю Войска Донскаго, за последнее время увеличивается.— Въ 
Ольховской волости, въ с. Ольховке,— главный базарный пункта наемки поденныхъ и отрядныхъ ра
бочихъ. Сюда стекаются не только жители Царицынскаго и смежныхъ у§здовъ Саратовской губернш, 
но приходятъ изъ другихъ губернш— Тамбовской, Рязанской и Пензенской. Изъ последнихъ губер- 
шй приходятъ весной между прочимъ пильщики и работаютъ пилой до вачала сенокоса, когдабро- 
саютъ свое ремесло и нанимаются въ качестве поденныхъ и сд4льныхъ рабочихъ на полевыя ра
боты. Впрочемъ, нриливъ стороннихъ рабочихъ стялъ уменьшаться уже л5яъ 10. Тогда сюда прихо
дили ,,бурлаки“ — исключительно почти рабоч1е Тамбовской, Пензенской и Рязанской губ. Лета 5 
тому наеадъ и здешнее населен1е уходило за Волгу, обыкновенно съ 20 ноля но сентябрь, кончивъ 
свою уборку,— но въ последнее время этотъ отходъ совершенно прекратился: ,,и здесь работы мно
го, не управишься^. Наемка рабочихъ производится, какъ мы уже сказали, въ с. Ольховке, при- 
чемъ на установлеше цЬнъ главное вл1ян!е оказываетъ смежный округъ земли Войска Донскаго. Сю
да въ Ольховку въ базарные дни прйзжаютъ доверенные отъ яемлевлад’Ьльцевъ и нанимаютъ сразу 
значительныя партш рабочихъ по 100— 150 и более челов^къ. Объясняется это т^мъ. что въ боль- 
шихъ эконом1яхъ даннаго района нос^въ хл^бовь совершается почти одновременно, въ теченш какой 
нибудь недели, отсюда и одновременное посп^ваше хлебовъ и необходимость своевременной уборки, 
иначе простая пшеница и гирка начнетъ ,,течь“ , а б'Ьлотурка почерн’Ьетъ отъ перестоя на корню 
и потеряетъ годность для нриготовлешя выспгихъ с.ортовъ муки. ЦЬна набивается поэтому очень 
высокая и партш рабочихъ тотчасъ-же развозятся но эконоюямъ. Небольшое число оставшихся на 
базаре, еще не нанятыхъ рабочихъ въ свою очередь возвышаетъ требования. До чего быстро должна 
совершаться въ это время работа, показываетъ тотъ факта, что иногда не усппваютъ вязать пше
ницу, а оставляютъ ее 3 — 4 дна въ рядахъ, потомъ сгребаютъ въ кучи и свозятъ. „Положимъ, по
теряется при этомъ зерна на 10 р., разсуждаютъ крестьяне-хозяева, за то отъ найма вязалыцицъ 
останется въ кармане 25 р. и скорее хлебъ уберется: зерно-то пшеничное, почитай, пол-золотника, 
иной стебель, какъ хворостина, гнется“ . Въ настоящее время отходъ дальше своего уезда, кроме.

*) Вл1яше упавшаго чумачества, см. описаше этого промысла.
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Войска Донскаго, совершенно прекратился: весь спросъ на рабо>пя руки поглощается этими места
ми, особенно если случится урожайный годъ, какимъ былъ, наприм., 1882 г. Тогда крестьяне, не 
уси'Ьвавппе убрать хлйбъ силами своихъ семей, тоже увеличивали на рынке число нанимателей. 
Нанимаются или целыми партгями, или по-парно, мужъ съ женой-вязалыцицей и возчицей хлйба.— 
Изъ Отрадинской волости отходъ за Волгу еще не прекратился (д. Ивановка и др.). Уходятъ съ 
Ильина дня на 1 — 2 недели, главнымъ образомъ на покосъ. Въ последнее время отходъ въ этомъ 
направлен!и уступаете отходу на Донъ (наприм., с. Червленоразное) всл,Ьдств1е того, что плата 
тамъ дороже.— Иесковатская волость (с.с. Пролейка, Широкое, д. Оленья) отправляла въ прежнее 
время немало народа за Волгу, въ Астраханскую губернш. Теперь этотъ отходъ почти совеЬмъ 
прекратился, сменившись местной работой. ЗдЬсь наемка производится въ с. Пролейке. Прйзжаетъ 
казакъ или богатый крестьянину нанимаете 2 — 3 человйкъ, пьетъ съ ними ,,могарычъ“ и везете 
ихъ на н е д Ь л Е о  и больше— на работу, версте за 15—'20. За Волгу нанимали на такихъ-же условЬ 
яхъ, только съ обязательсгвомъ переправить туда и назадъ на хозяйскш счете.

Такимъ образомъ, въ землед'Ьльческихъ заработкахъ Царицынскаго уЬзда мы можемъ отметите 
любопытное явлеше —смЬну традицтннаго отхода ,,за Волгу“ мЬсшымъ спросомъ на рабоч1я руки, 
происходящпмъ от ь разширешя землед^льческаго хозяйства уезда (распашки новныхъ земель, упадка 
чумачества, проведешя Грязе-Царицынской железной дороги, какъ бол'Ье удобнаго пути для сбыта 
хл’Ьба, и параллельно съ этимъ— большаго р а з в и т  частновлад/Ьльческихъ запашекъ и пр.). Съ мЬст- 
ннмъ спросомъ конкуррируетъ отчасти Донская область.— Что касается до общаго размера заработка, 
онъ бываете довольно значителенъ: по общему отзыву крестьянъ, поденная плата мужа съ женой- 
шжощницей достигаете при уборке ржи и особенно пшеницы до 4 1 /а — 5 р. въ день, причемъ та
кое время продолжается недели 3. Следовательно, общш размерь заработка двоихъ за все время 
жатвы простирается до 90 — 100 р. Если работающее приходятъ раныпе—на сенокосъ, заработовъ 
выростаегъ до 120 р. Но это въ случай урожайнаго года и при усиленной работе нанимающихся; 
обыкновенпо-же заработки не превышаютъ 25 — 35 рублей въ месяцъ или въ 3 недели самыхъ го- 
рячихъ работъ. При этомъ въ Астраханской губернш, где цены ниже, и заработокъ колеблется отъ 
20—30 р. за все время работъ на одного хорошаго рабочаго. Женскш день оплачивается (жатва) 
одинаково съ мужскимъ. На время пахоты и сгЬва яровыхъ хл4бовъ плату можно определить въ 
80 к. и до 1 р. въ день. Въ месяцъ въ это времк платятъ по 8 р., а за время отъ начала паш
ни до Троицы (самое коренное время с£ва) 16 р. на одного работника. Косьба травъ (около Иль
ина дня, 1— 2 нед'Ьли) даете до 10 — 15 р. на мужчину и 5 — 7 р. на женщину. Крестьяне платятъ 
обыкновенно дешевле; донсвде казаки, наоборотъ, дороже. Въ случай крестьянской наемки, зарабо
ток понижается до 8 — 10 р., а у донскихъ казаковъ, во время сенокоса, цйна на косцовъ вы- 
ростаетъ до 2 рублей въ день, что за все (короткое, въ этомъ случай) время работъ даетъ 15 — 20 
рублей. Женщины во время сенокоса (подгребалыцицы) зарабатываю™ вдвое меньше.

Приведемъ неболышя данныя относительно стоимости отрядныхъ работъ въ 58 и 32 годахъ 
для того, чтобы обозначить до известной степени росте цйнъ за последнее 25-лйт!е:

Н азвате работъ.

Средняя ц*- 

на въ 1858г.

Средняя ц*- 

на въ  1882г.

Сотенныя десятины.

Вспахать одинъ разъ на плугахъ .

Скосить и связать (рожь) . . . .

Сжать, связать и сложить въ 
скирды пш еницу.................... .....  , .

10.50 

6

13.50

12.50

12.50

34.50



—  64 —

Что касается до более подробнаго изложешя отрядныхъ щЬнъ на разеыя работы въ настоящее 
время,— укажемъ на с.гЬдуюпце случаи, почерпвутые изъ книгъ „сдЬлокъ и договоровъ" Царицын
скаго уЬзда за 1880, 1881 и 1882 гг.:
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Александровская во
лость:

1 Косьба и молотьба 
проса • • ■ • • •

Ерзовская волость:

Мартъ. 2 9 сотенныхъ. 2 0 20 20 72
На каждый сотенникъ 

4 лошади или быка и 4 
взрослыхъ рабочихъ. Въ 
случае неурожая или не- 
исполнешя работъ— воз- 
ватъ задатка по первому 
требовашю. Въ случае не
явки — 50 р. неустойки, 
кроме задатка.

2 Коеьба ж уборка лу-
ГОВЪ, • • • • • •

Липовская волость:

Октябрь 2 9 стоговъ. 7 7 7 Все.
Стогъ долженъ быть 12 

саженъ кругомъ и 9 са- 
женъ черезъ верхъ. При
ступить къ работе по пер
вому требовашю. (Нани
матель казакъ).

3 П а х о т а .....................

Ольховская волость:

« 1 2 сотенныхъ. 12,5 12,5 12,5 Все.

4 Косьба и возка ржи. Январь. 2 5 сотенныхъ 
70 кв. саж.

12 12 12 30 Вязать снопы своими 
вязками. Неустойка 60 р. 
и задатокъ назадъ.

5 Косьба пшеницы . . Летомъ. 1 5 сотенныхъ 
45 кв. саж.

31 31 31 ч —

6 Жатва и молотьба 
пшеницы . .

Несковатская во
лость:

Январь. 1 ЗбХЮ Осаж. 72 72 72 25 р.
Неустойка 20 руб. и 

возвращете задатка.

7 П а х о т а ..................... Ноябрь.
Декабрь 4 6 еороков. 10 11,7 13 Все.

Пахать весной по пер
вому требованш.

8 Молотьба пшеницы съ 
возкой .......................... 1юнь. 1 3 казен. По 1

к
р. 20 
о н н

к. за 
У-

15р.
Начать молотить по пер

вому требованш и кончить, 
не съезжая съ гумна. На
нимаете крестьянка.



—  65 —

Немнопя данныя, полученныя путемъ опроса крестьянъ, представятся въ такомъ видй:

Н а з в а н 1 е  р а б о т ъ .
З а  с о т е н н и к ъ .

I I  р  н  м i  ч  а  н  i я,
Minimum. Maximum.1

Вспашка 1 десятины ............................... 10 15 На 3 — 4 парахъ воловъ.

Косьба и вязей, ржи . .......................... 25 30 Плохой урожай. 1 коеецъ скоситъ 
сотенникъ въ недйлю.

Косьба пшеницы съ кладкой въ скирды. 35 40 По 3 конны въ скирдй.

Косьба п р о с а .............................................. 15 20 Хозяева вязали сами.

Молотьба съ п у д а .................................... 0,08 0,10 10 коп. пудъ на своихъ харчахъ, 
8 коп.— на хозяйскихъ. Старательный 
работникъ можетъ намолотить пудовъ 
20 въ день. Иногда крестьяне моло- 
тятъ изъ 5-й мйры.

Годовая и месячная наемка даетъ богатый матер!алъ въ книгахъ волостныхъ правлешй. Годо
вая наемка начинается обыкновенно съ марта месяца, но особенно усиливается въ зимше мйсяца: 
ноябрь, декабрь и январь,— точно также, какъ въ Саратовскомъ уйздй. Вотъ, для примера, нисколь
ко условй годичнаго найма. Нанятъ крестьяниномъ, Александровской волости, работникъ съ 14 фев
раля на годъ за 100 руб. Лйтшй прогульный день штрафуется 2 руб., зимнш— 1 руб. За уходъ 
до срока безъ всякой законной причины 25 руб. неустойки, за порчу хозяйскаго инвентаря работ
никъ отвйчаетъ по стоимости.— 7 марта нанятъ тоже крестьяниномъ работникъ только за 45 руб., 
но въ числй другихъ условш находится право вспахать и обработать 1 десятину подъ пшеницу хо- 
зяйскимъ инвентаремъ. Задатку получено 14 руб. За украденную вещь работникъ отв'Ьчаетъ по 3 р. 
за каждый рубль стоимости.— Иногда къ числу условШ при наймй работниковъ крестьянами при
бавляется хозяйская одежда. Такъ въ одномъ случай найма, въ этой-же волости, крестьянинъ, кромй 
75 руб. жалованья въ годъ обязуется переправить работнику полушубокъ изъ своихъ овчинъ, сшить 
сапоги, 2 рубахи и 2 штановъ. Къ Пасхй работникъ получаетъ 10 руб., — остальное по заслугамъ- 
Въ случай болйзни нерйдко выговаривается обязательная работа другаго какого нибудь члена семьи, 
отдающей рабочаго. Замйняютъ братъ брата, отецъ сына и т. п. Попадается случай наемки священ- 
никомъ мужа и жены за 135 руб. въ годъ, при задатвй въ 90 руб.— Въ одномъ изъ случаеЬъ най
ма Ивановской волости нанимающейся крестьянинъ выговариваетъ у нанимателя всю одежду, кромй 
чулокъ и варегъ, на которые хозяинъ обязанъ все-таки выдать 7 фунт, шерсти. Задатку въ этомъ 
случай (при общей цйнй въ 60 руб.) работникъ получаетъ 10 руб., остальное разсрочивается та
кимъ образомъ: къ Пасхй 5 руб., къ Тронцй — 10 руб., къ 29 поня (Петрову дню) 5 руб., къ 15 
августа (Успенью)— 5 руб. и 1 октября (Покрову)— 5 руб., къ 1 января— 10 р., остальныя деньги по 
окончанш срока найма. Кромй случаевъ с и л ь н о й  болйзни не дозволяется уходить, иначе ушедшш 
платить 40 руб. неустойкя. Разсрочка платы по главнымъ годовымъ праздникамъ (включая иногда 
масляницу) встрйчается во многихъ другихъ случаяхъ. Въ очень многихъ усломяхъ годоваго найма 
Песковатской волости встрйчается, помимо денежной платы, обработка хозяйскимъ инвентаремъ !/ 2) 
1, l'1/* и 2 сороков. десятинъ, а также хозяйская одежда. Всйхъ случаевъ, записанныхъ у насъ— 
11 по 7 волостямъ Царицынскаго уйзда. Минимальной цйной является 45 руб., максимальной 100 
руб. Средняя выразится цифрой 79,50. Среднш размйръ задатка изъ всйхъ случаевъ получается въ 
19 р. 50 к. при чемъ онъ бываетъ не менйе 10 руб. и не больше 49 руб. Такимъ образомъ среднш 
размйръ годовой платы въ Царицынскомъ уйздй значительно больше Саратовскаго, гдй онъ, какъ 
•мы видйли выше, равняется только 54, 25 рублямъ. Объяснеше этому найдемъ въ болынемъ земель-
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номъ простор^ Царицынскаго уЬзда и, всл,Ь1'Ств1е этого, въ менынемъ предложенш рабочихъ рукъ на 
годовую наемку. Действительно, мы встретили указание на это въ Л и п о в с к о й  волости. „Мало годо- 
выхъ работниковъ, говорятъ крестьяне, стараются заработать больше летомъ, зиму какъ нибудь пе
ребиваются*, а не йдутъ въ батраки. Месячная наемка практикуется исключительно лЬтомъ, когда 
работникамъ нлатятъ въ месяцъ по 10 — 15 руб., причемъ обыкновенно деньги получаются впередъ.

Наемка на все время лЬтнихъ полевыхъ работъ производится съ марта. Перечислимъ немно- 
rie случаи, понавнпеся намъ въ книге сделокъ и договоровъ:

На 6 мгъсяцевъ: 45 руб., 85 руб и вспахать 1 /2 десятины работника хозяйскимъ ин-
вентаремъ. «

На 7 мшяцевъ: 54 руб., съ 2.5 марта до Родительской пятницы (около Казанской, въ октябре); 
40 р. и вспахать 1 дес. подъ пшеницу.

На 10 мпеяцевъ: 49 руб. Вероятно, рабочему— подростку.— Задатокъ въ этихъ случаяхъ 
колеблется отъ 9 — 20 руб.— Чтобы указать для Царицынскаго уЬзда обычныя формы взыскашя за 
прогулы, самовольный уходъ съ работы и проч., нриведемъ выписки изъ решенш волостныхъ су- 
довъ по известнымъ намъ случаямъ судебнаго разбирательства, упомянувъ только самые харак
терные. Крестьянинъ—хозяинъ Ивановской волости взыскиваетъ. 22 руб. 47 копеекъ съ работника, 
не дожившаго З1/2 месяца до срока и воспользовавшаяся договорной десятиной хлеба, стоющей 
12 руб. Обвиняемый, признаваясь въ уходе раныне срока, объясиилъ свой уходъ тЬмъ, что съ него 
требовались подати,' а денегъ не было,— онъ и отправился „добывать14 ихъ. Приговорено: взыскать 
всю сумму иска и кроме того 3 руб. 53 коп. неустойки (вероятно для круглаго счета до 26 руб.). 
Въ одномъ случае судебнаго разбирательства въ Липовской волости (15 августа 1833 г., № 62) 
ответчикъ, не смотря па объяснеше своего ухода неплатежемъ въ срокъ денегъ хозяйномъ, кроме 
.взыскашя убытковъ по расчету, яриговаренъ еще къ наказание розгами единственно „за самоволь
ный уходъ“. Въ случае, имевшемъ место въ Ольховской волости, взысканы незажитыя деньги, не

О
смотря на то, что причиной ухода была болезнь работника. Въ Несковатской волости попадаются 
два случая очень интереснаго разбирательства волостнымъ судомъ хозяина съ работникомъ. Въ 
первомъ (1 августа 1882 года, Л» 24) работникъ нанялся къ крестьянину на 11 месяцевъ за 67 
руб.; сверхъ того, хозяинъ долженъ былъ вспахать 1 десятину земли работника и посеять ее 
своими семенами, подлежавшими возврату но снятш урожая и молотьбе сноповъ. Работникъ, про- 
живъ 3 месяца и 1 день, отошелъ отъ хозяина, взявъ въ свою пользу урожай съ означенной де
сятины. Хозяинъ проситъ су дъ „сделать расчетъ" между нимъ и работникомъ. Судъ рйшаетъ такимъ 
образомъ: работникъ за прожитое время долженъ получить 16 руб. 70 коп.; онъ забралъ у хозяина 
только 15 руб. 34 коп., следовательно, хозяинъ долженъ ему уплатить отстальные 1 руб. 36 коп., 
но изъ урожая, снятаго съ посеянной хозяйномъ дееггины, последнш долженъ получить 2/з (?), а 
работникъ 1 / з. Затемъ работникъ долженъ въ свою очередь взыскать съ хозяина существовавшую 
въ то время арендную цЬну за десятину земли и возвратить ему семена, потраченныя на посе«ъ. 
Второй случай относится ко взыскание 5 руб. за 5 прогульныхъ дней, согласно заключенному ус
ловно. Работникъ созиается, что „прогулялъ* это время и судъ ностановляетъ взыскать деньги пол
ностью. Приведемъ еще небезъинтересный случай, показывающей, что волостной судъ не щадитъ 
иногда традищонныхъ патр1архальныхъ началъ, разъ онъ заметилъ несправедливость въ рас
чете за работу. Крестьянка с. Водянаго, Несковатской волости, взыскиваетъ съ своего свекра 15 р., 
считая въ эту сумму стоимость 30 дней ряботы во время лета, со дня смерти ея мужа (по 50 к. 
нъ день). Судъ определяете взыскать со свекра 40 руб. за работу и удержанную имъ шубку, ко
торую истица оценила въ 25 руб., отказывая въ иске за сапоги и пологъ. Все приведенные выше 
случаи судебнаго разбирательства возникли по искамъ крестьянъ— нанимателей. Экономш Царицын
скаго уезда обращаются къ волостнымъ судамъ также редко, какъ и Саратовскаго.

Сравнивая услов1я годоваго найма двухъ уездовъ, найдемъ, кроме более высокой цены въ Ца- 
рицыпекомъ уезде, еще некоторыя друпя отлич!я. Напримеръ, более частое включеше въ число 
условш— обработки земли работника хозяйскимъ инвентаремъ. Это легко объясняется обычнымъ въ 
Царицынскомъ уезде нахашемъ земли плугами, для которыхъ нужно иметь не менЬе 3 — 4 паръ 
воловъ или 3-хъ лошадей въ запряжкЬ, что встречается, конечно, не у каждаго домохозяина. Затемъ, 
чаще попадающаяся въ Царицынскомъ уезде, въ числе другихъ условш найма, одежда со стороны



Хозяина. Наконецъ, третье отлич1е--преобладаше среди нанимателей лицъ крестьянскаго сослов!я. 
Въ виду итораго услов1я, сравнивая цЬны годоваго» найма въ Царицынскомъ у'Ьзд'Ь въ 1858 году, и 
въ настоящее время, нужно принять въ расчета приблизительный расходъ на одежду:

Въ 1858 году. Въ 1882 — 83 г.г.

Ц  гЬ н а в ъ  р у б л я х ъ :

Годовому работнику.
Плата
Одежда

Жгьтпему рабочему (6 — 7 мЬсяцевъ).
Плата
Одежда

17
о 22

5 0 \
8 -

58

Изъ приведенныхъ данныхъ ясно, что годовая рабочая плата выросла за последнее 25-тил4гпе 
въ Царицынскомъ у4здгЬ на 266°/0, больше Саратопскаго у4зда на 1440/о, между гЬгь какъ летняя

српвнительномъ росгЬ ц’Ьнъ по обоимъ уЬздамъ, при двухъ способахъ найма, объясняется тЪмъ об- 
сгоятельствомъ, что одинаковая необходимость въ рабочихъ рукахъ въ л'Ьтнее время сглаживаетъ 
обнця экономичеглйя отлич1я уЬздовъ, выступающдя во всей рельефности при годовой наемкЬ, со
вершаемой обыкновенно зимой, подъ давлешемъ нужды и при условш упадка собственна™ хозяйства 
работника.

Поденной платой оплачиваются въ Царицынскомъ уЬздЗз т’Ьже работы, что и въ Саратовскомъ. 
Вогь им4ю11цяся у пасъ данныя по этому вопросу. За пахоту платятъ въ день 80 к. — 1 р .— въ 
весеннее время; за косьбу травъ мужчин^ отъ 60 к .—4  р. 70 к. на хозяйскихъ харчахъ *) (какъ 
во всйхъ случаяхъ поденнаго найма въ Царицынскомъ у-Ьзд'Ь), женщина получаетъ отъ 30 до 50 к. 
Полотье хл'Ьбовъ оплачивается еще ниже, чймъ въ Саратовскомъ уЬад'Ь: женщин^ платятъ нередко 
10—20 коп. на хозяйскомъ хлЬб’Ь (Въ Саратовскомъ уЬзд'Ь 2 0 — 40 коп. на своемъ х.;гЬбгЬ). Осо
бенно частой является поденщина во время молотьбы и уборки хл'Ьбовъ. За молотьбу мужчины по- 
лучаютъ (осенью) 50 — 70 коп., женщины 2 0 — 25 кон. Зимой плата падаетъ до 25 — 30 коп. 
мужчин’Ь; женщины зимой не работаютъ, это не въ обычай м'Ьстнаго крестьянства. Во время уборки 
хлЪба на сернъ, особенно пшеницы, поденная плата нередко выростаетъ до 2 руб. на человека и 
даже выше, до 5 руб., мужу съ женой— вязальщицей; приэтомъ цгЬна начинаетъ подниматься обык
новенно съ 50— 60 коп., въ самый разгарь работъ достигаетъ своей наибольшей величины и за- 
т$мъ къ концу (3 — 5 недель) начинаетъ опять падать. Средней поденной платой (независимо отъ 
урожайности года) нужно считать 1 р. — 1 р. 60 к. уборка на косу стоить дешевле, отъ 1 р.—  
1 р. 25 к., причемъ вязальщица получаетъ 4 0 — 50 к., р'Ьдко больше.

Копчивъ съ описашемъ разнаго рода наемки на полешя работы въ Саратовскомъ и Царицын
скомъ уЬздахъ, коснемся подробнее интереснаго вопроса о рост!; цЬнъ, на который мы уже от
части указывали, приводя отрядныя и поденный цЬны 1858 и 1882 г.г. *) Зд'Ьсь вполнЬ уместно
сказать, что одн'Ь отрядныя и поденный цЬпи не могутъ дать правильнаго матер1ала для суждешя 
объ изменившихся въ иосл'Ъдте 25 л'Ьтъ услошяхъ землед’Ьльческаго труда и о влз'яши этого изм'Ь- 
ненш на крестьянъ —рабочихъ нашего района. Необходимо сравнить съ ростомъ цЬнъ на рабоч!я
руки то возрастате, какое испытали за это время Ц'&ны на продукты первой необходимости. Возь-
меаъ изъ нихъ самые существенные для крестьянскаго продовольсшя— рожь въ качеств^ озимаго 
и пшеницу, какъ яровой хл’Ьбъ, Укалгемъ отчасти, насколько нозволятъ данныя, на ростъ ц'Ьнъ 
на соленое мясо, нер-Ьдкое на столомъ крестьянина этой полосы. Матер1аломъ для выводовъ послужатъ: 
1) св^д^щя министерства государственныхъ имуществъ за 57 — 58 года, и 2) „ведомости о спра- 
вочныхъ по Саратовской губерши цЬнахъ на пров1антъ, фуражъ и проч.“, представляемыя 
каждомйсячно у'Ъздными управами губернской. Последтя данныя имеются у насъ, съ некоторыми

*) Исключетемъ по своей выеотй является уже упоминавшаяся нами 2-хъ рублевая поденная плата во время сенокоса—у 
донскихъ казагковъ.

**) Для Царицынскаго уйзда мы не привели сравнешй поденныхъ цфнъ по ничтожному числу параллельныхъ данныхъ, ко
торый у насъ въ рукахъ.

поднялась на 164°/0, превышая Саратовскш уйздъ лишь на 22°/0. Такое значительное различ1е въ
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пропусками, за першдъ времени съ 73 по 83 годъ, т. е. за последнее десятил'Ые. Изъ этихъ же 
„ведомостей*— въ видахъ однородности матер1ала, заимствуемъ и цЬны на рабоч!я руки, взявъихъ выс
шую норму, точно также, какъ ценъ на предметы первой необходимости. Расположимъ свои дан
ныя въ таблиц^ по временамъ года, начиная съ весны и считая таковую въ три месяца— мартъ, 
апрель и май.

Приведемъ сначала таблицу стоимости рабочей платы:

Ц-Ьна на padosia руки въ рубляхъ.

Н а з в а т е  рабочаго дня. 1858 г. 187 3 г. 74 —78 г. 79 —83 г.

* Сарат. Цариц. 
уЬздъ. у *здъ .

Сарат.
уЬздъ.

Цариц.
У *зд ъ .

Сарат. !Цариц. 
уИ зд ъ .у Ьзд ъ .

Сарат. J Цариц. 
уЬздъ. уЬздъ.

Весной: а) пеппй день . . . . 0,35 0,45 0,27 0,51 0,77
б) конный

за 5Д
0,50 1,20 0,85 1,74

га
2,70

в) пароволовый . . . .
я

• гЧ

И
? 1,30 ? 1,62

н
2,15

Летомъ: а) nemifi день . . . . >3 0,40 1,00 0,75 0,79 >& 1,07
б) конный — .................... к 0,75 1,67 1,30 2,00 к 3,40

в) пароволовый . . . . 0,70 2,00 ? 1,85 >«ч 2,25

Осенью: а) пЬинй день ............................
03 Ю

0,28 0,47 0.40 0,70
я

0,86

б ) конный —  ............................

CJ О
0,70 1,53 ? 2,00

с>

3,22

в) пароволовый . . . .
t4

н

tfi

и

0,80 1,50 ? 1,83 fcfl

н
2,23

Зимой: а) пеппй день ..................... 0,23 0,43 0,35 0,59 >€Ч 0,65

б) конный — .....................
j И И

0,65 1,50 0,65 1,80
и

2,16

в) пароволоиый . . • . ? 1,70 ? 1,73 2,10

Годовой: а) пЬшш д е н ь ....................
1

0,18 0,18 0,32 0,63 0,36 0,67 0,Г)8 *) 0,86

б) конный — ..................... 0,11 0,11 0,70 1,50 1,88 1,83 0,88 *) 2,96

в) пароволовый . . . . 0,12 0,12
I1

0,73 1,60 ? 1,80 2,20

Просматривая цифры приведенной таблицы, найдемъ постепенное возрастаще ценъ рабочаго дня; 
какъ годичныхъ, такъ и по временамъ года, отдельно взятымъ. Исключеше составляютъ цифры 1873 
года и следующаго за нимъ пятилет1я, и то только весной и летомъ. Это отклонена легко объяс
нить бывшими тогда голодными годами и темъ, что весна и лето— самое тяжелое время для голо
дающего населешя: хд'&бъ у крестьянина весь вышелъ, а до „новины “ еще далеко. Огромное пр?д- 
ложеше рабочихъ рукъ вследств1е необходимости заработка, конечно, сейчасъ же отражается пони- 
жешемъ на рабочей плате. Что это действительно такъ, пбказываетъ цена пешаго рабочаго дня осенью и 
зимой, когда „новина" возстановлаетъ равновепе ценъ на рабочемъ рынке, повышая ихъ до сред
ней нормальной высоты, значительно большей предшествующаго п ерщ а  (весны и лета).

*) Эти цифры заимствованы изъ „Протокола и отчета о д1;йств1яхъ и занят1яхъ Саратовскаго губернскаго статистическаго

комитета въ 1883 году“ , къ которому и относятся. Въ „в'бдомостяхъ о справочныхъ ц1шахъ“ губернской управы почти н4тъ
. * данныхъ о Саратовскомъ уйвдЪ за последнее пятилЪйе.
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Взявъ годичныя цены только для пЬшаго и коннаго рабочаго дня въ Саратовскомъ уезде и 
все три разряда цЬнъ для Царицынскаго, будемъ иметь:

С а р а т о в с к 1 й  у ' Ь з д ъ :

Въ 1858 году. Черезъ 15 л*тъ. Въ тече„н]и 5; f >Tia Въ течен!и ^ д у ю щ а г о
г отъ  74—78 г. пятилЪтш.

Снпость пЬшаго рабочаго дня . 1 8 к .  3 2 к .  или больше въ 1,8 раза 3 6 к .  или больше въ 1,2 раза 5 8 к .  или больше въ 1,6 раза.

* ,  копааго „  „  .  Ц к . 7 0 к .  „  6,4 „  8 8 к .  „  1,2 „  8 8 к .  „  0 ,,

Ц а р и ц ы н с к i й у 4 з д ъ :

Стоиюсть пЬшат* рабочаго диа . ISk. 63к.- или больше въ 3,5 раза 67к. или больше въ 1,1 раза 86к. или больше въ 1,3 раза.

„ . 11к. 1р.50к. „ 13,6 „ 1р.83к. „ 12 я 2р.96к. „ 1,6 „

„ . 12к. 1р. 60к. „ 13,3 „ 1р.80к. „ 1,5 „ 2р.20к. „ 1,2 „

коннаго

Обращаясь въ частности къ анализу приведенныхъ цифръ, найдемъ объяснешя всгЬмъ кажущим
ся отклонешямъ въ росте цЬнъ на рабоч1я руки. Такъ, въ Саратовскомъ уЬздгЬ особенной величиной 
вздорожашя за 15 лгЬтъ после 58 года отличается ценность коннаго дня. Это обстоятельство легко 
объяснится т^мъ, что въ 58 году у экономщ не могло быть особенной надобности въ рабочемъ ско- 
т$ нанимающихся крестьянъ: венд-Ь былъ свой скотъ, инвентарь и кргЬпостныя руки. Со времени 
реформы 19 февраля, какъ разъ за 12-л'Ьтн1й першдъ, непосредственно следовавшш за 1861 годомъ, 
произошла глубокая перемена въ системе частновладельческая хозяйства, выразившаяся въ переходе 
экошшй къ вольнонаемному труду. Но потребность въ пЬшихъ рабочихъ удовлетворялась крестья- 
нами, вслЬдств!е обязательныхъ (особенно"барщинныхъ) отношешй. Лошадныхъ же рабочихъ, за не- 
достаткомъ барщинныхъ, приходилось нанимать; результатомъ этого спроса явилось возрасташе цены 
коннаго рабочаго больше, чймъ въ 6 разъ, а затймъ уже этотъ ростъ происходилъ подъ вл!яшемъ 
постоянныхъ нормальныхъ факторовъ (увеличешя населешя и увеличешя ценности питцевыхъ средствъ). 
Шппй рабочш день не им^лъ причины подвергаться такому резкому повышенно въ цене, что какъ 
нельзя более заметно по нашимъ даннымъ. Въ Царицынскомъ уездЬ возвышеше цЬнъ отличается 
замечательной правильностью, принимая во внимаше першды времени, съ одной стороны— два крайше 
года съ 15-л’Ьтнимъ между ними промежуткомъ, съ другой — средшя цифры двухъ смежныхъ пяти- 
Л'ЬтШ. Правильность роста цены n im a r o  и коннаго дня, а также удешевлеше воловаго дня въ сравне- 
нш съ коннымъ, послФ 73 года— составляютъ очевидную особенность сказаннаго уезда. Это удешев- 
леше произошло какъ разъ въ першдъ времени отъ 74 по 78 годъ, когда нроведеше вйтви железной 
дороги на ст. Калачъ освободило массу воловыхъ домохозяевъ отъ обычнаго заняия— чумачества и 
понизило стоимость воловаго дня, всл'Ьдств!е болынаго предложешя воловъ по сравнешю съ лошадь
ми, какъ рабочей земледельческой силой. Такъ какъ процессъ превращешя вощиковъ-чумаковъ б ъ  

земледельческихъ рабочихъ до сихъ поръ еще не кончился въ Царицынскомъ уезде,— станетъ по
нятна большая дешевизна воловой работы даже въ текущее время. Въ общемъ возросташе цЬнъ 
niinaro рабочаго дня должно считаться увеличившимся, при расчете на годъ:

Въ Сарат. уезде. Въ Царицыне, уезде.

Въ первое 15-тилепе въ . . . . . . 0^12 раза въ 0,23 раза

Во второе 5-тилелче в ъ ........................... 0 ,24 раза *) въ 0,22 раза *)

Въ третье 5-тилет1е в ъ ........................... 0,32 раза въ 0,26 раза

*) На малый ростъ здЪсь, очевидно, повл1яля тъ-же голодные года.
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Перейдемъ теперь къ анализу цЬнъ на предметы первой необходимости, чтобы потомъ сравнить 
два ряда параллельно возраставшихъ во времени данныхъ:
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хд; rfe кс а, га р о д у  к  т  с в ъ  в ъ  р у б л я ; Ъ.

Назваше продуктовъ. Въ 1858 г. Въ 1873 г. Въ 1 8 7 4 — 78г. Въ 1879 — 83г.

Саратов.
У'Ьздъ.

Царицын.
уЬ здъ .

Саратов.
уЬ здъ .

Царицып.
У'Ьздъ.

Саратов.
У'Ьздъ.

Царицын.
У’Ьздъ.

Саратов.
уЬздъ.

Царицын.
уЬ здъ .

Весна: а) четверть ржи.....................

б) —  пшеницы. . .
>В

3,87

7,33

5,85

12,30

3,97

7,10

6,30

12

Ч
?

ч

Ч
в) 1 пудъ солонины . . . И я 1,20 2,40 1,47 1,85 ? 2,96

Лето: а) четверть ржи . . . .

б) —  пшеницы. . г

в) 1 пудъ солонины . . .

>ЕЧ

ч

>ЕЧ

М

*£Ч

к

>64

п

4.20 

8,17

1.20

?

9,60

2,00

3,90

?

?

?

10

1,85

Ч
2

Ч

7,16

14,00

2,20

Осень: а) четверть ржи ..............................
О о

4,16 5,85 ? ? 1 Ч

б) —  пшеницы. . .
fc4 t4 8,50 9,70 ? 8,80 11,00 9,82

в) 1 пудъ солонины . . -
В н 1,20 1,83 ? 1,90 2,00 Ч

Зима: а) четверть ржи...................
>ЕЧ

3,95 5,85 4,35 5,10 Ч ч
б) —  пшеницы. . . и Рн

9,50 ? 7,00 9,80 ч 7,25

в) 1  пудъ солонины . . . 1,20 1,70 1,53 1,67 ч 2,60

Годичная ц1ша: а) четв. ржи . . 1,70 1,70 4,05 5,85 4,08 5,40 7,00 7,17

б) — пшеницы 3,30 3,30 8,14 10,25 7,21 10,10 11,00 11,63

в) 1 пуда солонины 0,80 0,80 1,20 1,94 1,59 1,83 2,09 2,74

Пробегая цифры приведенной таблицы, нельзя не обратить внимашя на особенное колебаше 
цЬнъ на хл'Ьбъ и мясо отъ 74 по 78 годъ, главнымъ образомъ для пшеницы. Общее понижете
цЬнъ въ пятил'Ме 74 — 78 г.г. объясняется, во-первыхъ, проведеншмъ жел'Ьзно-дорожныхъ путей въ
Саратовской губернш и, во-вторыхъ, уменьшившимся спросомъ на границу, на который преимущест
венно работаетъ земледельческое хозяйство нашего района. Кроме того, на возвышеше *) или падете 
ценъ могли вл1ять мнопя друия услош’я. Напримеръ, удешевлеш'е пшеницы произошло отъ боль-
шаго сокрашешя спроса ея на заграничный экспорта въ еравнеши съ рожью; мясо увеличивалось
или уменьшалось въ цепе  отъ другихъ причинъ: падешя чумачества, повлекшаго за собой продажу 
лишнихъ воловъ въ 5-ти леие отъ 74 по 78 годъ и понизившаго, конечно, цену на солонину; не- 
урожайныхъ -лета, какими были мноие изъ 70-хъ; чумы рогатаго скота, поднявшей ц£ны на мясо 
и т. п. Въ силу приведенныхъ соображенш, нечего удивляться значительному колебант ценъ на 
продукты первой необходимости за целые першды времени, даже ихъ паденш вместо роста. Изсле- 
доваше причинъ такого рода колебашя не входитъ въ рамку нашей задачи; поэтому ограничимся 
только указашемъ этихъ изм'Ьнешй, не вдаваясь въ дальнейпйя подробности.

*) На возвышеше цЬнъ на хл'Ьбъ должно было ш ж м т ь ,  между прочимъ, п адете  курса бумажнаго рубля, но вл1яше этого 
обстоятельства едва-ли можно считать значительнымъ.



Иредставамъ колебашя ц!нъ по взятымъ нами першдамъ въ такой же форме, какъ были пред
ставлены данныя о цЪнахъ на рабоч1я руки:

В ъ  С а р а т о в с к о м !  у ^  з д 1  
Въ 1858 г. Черезъ 15 л1;тъ. Въ течеши 5 л к ъ  (7 4  — 7 8) В ъ 1 е ч е я ш 5 л 4 т ъ (7 9  - 8 3 )

Цена четверти ржи . 1 ,70 4,05 или больше въ 2,4 раза 4,08 или больше въ 0 разъ 7,00 или больше въ 1,7 раза
— — пшеницы 3,30 8,14 — 2,5 — 7,21 или меньше въ 1 , 1 — 11,00 — 1,5 —

Стоим, пуда солонины 0,80 1,20 — 1,5 — 1,59 или больше въ 1 ,4 — 2,00 — 1,3 —

В ъ  Ц а р и ц ы  н е  к о м ъ  у 4  з д

Ц'Ьна четверти ржи . 1,70 5,85 — 3 , 4 — 5,40 иди!еньшевъ 1 , 1 — 7,17 — 1,3 —
— — пшеницы 3,30 10,25 —  3,1 — 10,10 —■ 1 ,01—  11,63 —  1,1 —

Стоим, пуда солонины 0,80 1,94 — 2 ,4 —  1,83 — 1,1 — 2,74 — 1,5 —

Употребляя щйемъ вычислешя колебашй на  года, получимъ для стоимости четверти ржи:

СаратовскШ уЗЬздъ. Царицынсий уйздъ.

Для перваго 1 5 -  тидЗтя увеличеше въ . . . 0 , 1 6  раза увеличен1е въ 0,23 раза.
Для втораго 5-ти — — . . .  О разъ уменынеше въ 0,22 раза.
Для третьяго 5-ти — — . . .  0 ,34 раза увеличеше въ 0,26 раза.

Веремъ данныя, относяпщся только ко ржи, какъ сорту хлйба, более устойчивому въ смысле 
нормальнаго возрасташя сбыта за границу. Но тоже самое можетъ быть проверено на другихъ пи- 
щевихъ средствахъ крестьянъ—пшенице и солонин!;.

Изъ всего вышеприведеннаго мы въ праве сделать следующее выводы: цЬны на предметы пер
вой необходимости, не смотря на ихъ неустойчивость, доходящую даже до уменыпешя въ течеши цЬ 
лаго б-тшгМя ( 1374 — 1878 г .)  росли въ Саратовскомъ и Царицынскомъ уездах
совершенно также, какъ ценность п^шаго рабочаго дня. Кром'Ь того, въ Царицынскомъ уЬзд' 
ростъ обоихъ рядовъ цифръ выразился нолнымъ совпадешемъ степени ихъ увеличешя, расчитанной 
на годъ, а цифры стоимости нродуктовъ Саратовскаго уезда показываютъ некоторое ускореше роста 
въ сравнены съ данными о рабочей плате. Это обстоятельство нисколько неудивительно, если вспом
нить большую плотность населешя Саратовскаго уезда, большую его тесноту сравнительно съ мно- 
гоземельнымъ Царицынскимъ. Отсюда же, какъ нельзя яснЬе, вытекаетъ заключеше, что жалобы на 
излишнюю дороговизну рабочихъ рукъ основаны въ конце концовъ на недоранумеши, что величина 
рабочей платы вытекаетъ въ виде «сл^дстя изъ общей и постоянно действующей причины— вздоро- 
жашя главныхъ предметовъ потреблешя. Эти выводы т'Ьмъ более убедительны, что получены нами 
изъ массы цифръ, крайняя неустойчивость которыхъ (напр., ценъ на пшеницу) делала мало вероят
ными a priori каше-бы то ни было определенные результаты. Однако, последше темъ не менее по
лучены a posteriori и, нолагаемъ, въ весьма красноречивомъ виде.

До сихъ поръ мы говорили о колебашй ценъ по пятилейямъ и проч. Наши выводы еще более 
подтвердятся, если мы возьмемъ абсолютное возрасташе ценъ за 25-ти-лет1е, выразивъ въ процен
т ъ  увеличеше стоимости нродуктовъ и вздорожаше рабочихъ рукъ. Именно:

Саратовский у$здъ. ЦарицынскШ уЬздъ.

. В ъ  п р о ц е н т а х  ъ.
Возрасташе цены:

Годоваго р а б о т н и к а ............................................  122 266
Летняго —   142 164
Четверти р ж и ....................................................  312 322

— п ш е н и ц ы .............................................  233 252
1 пуда солоп и н ы ................................................  150 242

Такимъ образомъ, если брать возросташе ценъ за известные нершды времени— вздороясаше хле
ба и мяса въ сравненш съ росгомъ рабочей платы, какъ мы видели, непоражаетъ своей величиной,



показывая, наоборотъ, даже некоторое совпадете за известные промежутки времени. Не то окажет
ся, если внять крайте  нерюды, сравнить начало и конецъ нослйдняго 25-ти-лй'пя. Ростъ Ц'Ьнъ на 
главные предметы потреблетя рабочаго покажетъ въ этомъ случай значительную разницу съ ро-

раза. Слйдовательно, мы въ правй сказать, что жалобы на дороговизну рукъ кромй своей неоснова- 
тельности, въ виду одновременная вздорожашя пищеваго довольств!я крестьянъ, отличаются еще пол- 
нымъ несоглааемъ съ дййствительностью. Трудъ дешевле хлйба п тенденщя къ вкдорожаиш иослйд- 
няго значительно больше. Это, впрочемъ, выводъ, неразъ установленный статистикой для занадно- 
европейскихъ государства

Плугари И ПОГОНЦЫ. (3 и 5 СаратовскШ, 4 и 5 Царицынскш уйзды). Плугари упоминаются въ 
16 волостяхъ (изъ 26) Саратовскаго уйзда п въ 3-хъ волостяхъ (изъ 7) Царицынскаго, но коренными 
плугаторскими волостями, по числу занятыхъ промысломъ рукъ, нужно считать въ Саратовскомъ уйз
дй только Рыбушанскую, Сокурскую и Лоховскую волости, а въ Царицынскомъ только Александров
скую. Это— тй волости, гдй плугаторство имйетъ промышленный характеръ, характеръ отхожаго про
мысла. Погонцевъ вообще немного и они попадаются тамъ-же, гдй плугари, служа необходимыми спут
никами плугаторства. Укажемъ на обстановку промысла по уйздамъ, не отводя особеннаго внимашя 
услов]ямъ найма, такъ какъ подробное изложеше этихъ условШ вошло въ отдйлъ „крестьянскаго хо
зяйства* Въ Рыбушанской волости плугаторство началось съ самой ,,воли“ . Первый толчекъ разви- 
тно промысла далъ выходъ ,,на даръ“ (въ 1862 году) всйхъ 4-хъ деревень этой волости, бывшихъ 
князя Кочубея. Съ тйхъ поръ плугаторство постоянно расширяется, служа немалымъ подспорьемъ къ 
своей запашкй (очень ничтожной) и почти единственнымъ средствомъ для уплаты податей. Значитель
ное количество плугарей заняты работой по сосйднимъ волостямъ своего уйзда. Но почти столько-же 
отходитъ на сторону. Отходъ плугарей направляется или ,,за Волгу“ , въ Самарскую губершю, или въ 
сосЬдше уйзды Саратовской губернш: Петровсшй, Вольсшй и АткарскШ. Уходятъ плугари обыкновен
но ранней весной или на своихъ волахъ, или безъ воловъ, нанимаясь пахать на экономическихъ плу- 
гахъ. Въ первомъ случай, вмйстй съ пахаремъ отправляется въ путь-дорогу вся его семья, такъ 
что, въ иныхъ мйстахъ, отходъ принимаете характеръ полнаго переселешя—на болйе или менйе 
продолжительное время. Просматривая примйчашя къ плугаторскпмъ волостямъ въ экономической 
таблицй, найдемъ интересныя указашя на этотъ переселенческш характеръ промысла, иногда— безъ 
возврата на родину. Такъ, по Рыбушанской волости считается до 43 еемействъ, „ отчисленныхъ 
отъ общества, какъ переселенцы"; по Сокурской волости такихъ семей, живущихъ „на сторонй, 
преимущественно яемледйльческими заработками", указано до 153*; по Лоховской— до 60-ти. Огром
ное большинство этихъ домохозяевъ, особенно въ' двухъ первыхъ волостяхъ, занимается нлугатор- 
ствомъ. Кочеваше плугаря со всей семьей вызывается отчасти услов1ями найма, при которомъ по- 
гонцы и караульщики быковъ полагаются всегда со стороны плугаря; естественно, при женй и под- 
росткахъ плугарю нйтъ надобности нанимать постороннихъ лицъ, а это намного увеличиваетъ вы
годность промысла. Затймъ, семейнымъ характеромъ работы объясняется особая форма договорной 
платы, при которой плугарь получаетъ, кромй денегъ, и главныя пищевыя средства, по расчету об- 
щаго количества вспаханныхъ десятинъ. Таковы: ржаная мука, пшено, соль, коноплянное масло, сало и 
т. н. На каждый плугъ (3 — 5 паръ воловъ) требуется погонецъ, обыкновенно мальчикъ 12- - 1 4  лйтъ. Кре- 
стьянсше плуги однолемешные, тяжелой и грубой малороссшской констругсцга (такъ называемые «саба- 
ны>-). Но иногда плугарь" нанимается шхать на 2 — 3 лемешныхъ экономическихъ плугахъ, полу
чая, въ этомъ случай, меньше (обыкновенно 1 '/-2 или 2 десятины считаются за одну), также какъ 
во время сноповозки, на которую плугари нерйдко остаются. Цйна пахоты зависитъ, кромй плуга, 
отъ времени года и качества земли, варьируя отъ 4 до 12 р. за сороковую десятину. Такъ назы
ваемый «бурлакъ»— земля, запущенная не больше 2-хъ лйтъ— стоитъ наир, въ пахотй дешевле, 
такъ какъ пашется въ межупарье. Общш размйръ заработка плугаря достигаетъ въ хороши! годъ до 
300 руб. на плугъ, при условш найма на своемъ скотй и инвентарй. Въ случай работы на эконо- 
мическахъ плугахъ— до 100 руб., не болйе, принимая во внимаше наемку плугаремъ на свой счетъ 
одного— двухъ погонцевъ. Въ Сокурской волости плугари, отправляющееся „за Волгу", выговари-

стомъ цйнъ на трудъ. Окажется, что въ то время, какъ рабочая плата выросла только въ 1 '/г  — 
2 раза для Саратовскаго и въ 1 ‘/а — 2*/з раза для Царицынскаго уйзда, цйна хлйба за тотъ-же 
першдъ времени поднялась въ 2 1.. 2 — 3 раза для обоихъ уйздовъ, а мясо вздорожало въ 1 */*— 2 ‘/г
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ваютъ обыкновенно у нанимателя, кроме платы, посЬвъ 1 — 2 десятинъ хозяйскими семенами въ 
свою пользу. Это те именио случаи, когда плугари не возвращаются осенью домой, а живутъ зиму 
выговореннымъ посЬвомъ тамъ, где работали. Приэтомъ нужно принять во внимаше прокорм- 
леше воловъ зимой, что на пару составляетъ, по словамъ крестьянъ, до 15 р. въ зиму. Отходъ Со- 
курской волости им^етъ те же причины, направлеше и форму, какъ отходъ Рыбугпанской. Что ка
сается Лоховской волости, здЬсь плугаторство не им^етъ характера далекаго отхожаго промысла. 
Плугари работаютъ преимущественно по окрестнымъ эконом1ямъ и срокъ пахоты здесь — Николинъ 
день (9 мая}. За это время плугарь получить до 100 р. на плугъ, вспахавъ иеменЬе 10 сорокъ 
десятинъ, съ платой по 8 — 10 р. за десятину, причзмъ пахоту одной десятины крестьяне ечитаютъ 
въ '/'2— 3/4 дня. Обстановку промысла въ Лоховской волости улучшаеть возможность кормлешя во
ловъ въ нродолжеши зимы бардой съ винокуренныхъ заводовъ Петровскаго уезда, где волы поме
щаются плугарями на все зимпее время. Прокормить вола отъ Михайлова дня (8 ноября) до Бла
говещенья (25 марта) стоить около 5 — 7 рублей. Заработокъ погоща не веливъ; нанимаясь на 
срокъ 25 марта — 20 октября, мальчикъ-подростокъ получаетъ обыкновенно за все время работы 
30—40 рублей. Ириведемъ прим'Ьръ полнаго услов!я найма погонца: 4 февраля 1883 года нанята 
одной изъ экономШ у крестьянина Тепловскои волости сынъ въ погонцы, съ 1 апреля по 15 нояб
ря,'за 28 р. Кроме того, онъ получаетъ ежемесячно 1 г/а пуда ржаной муки, ‘/г п. пшена, 4 ф. 
соли и 3 ф. конопляннаго масла. Обязуется вести себя честно, трезво, повиноваться экономическому 
начальству и плугарю; со скотомъ обращаться „м я гк о сер д еч н о „П о  очереди съ другими погопцами 
пасти быковъ по пра^дникамъ и накармлавать ихъ до сыта, избегать погравъ, иначе отвечать по 
оценкЬ стоимости потра»леннаго“ , сберегать сбрую и пр., „платить за утерю и поломъ“ . Ранее 
срока не дозволяется уходить „ни подъ какимъ предлогомъ“; „экош тя-ж е  можетъ отказать ему во 
всякое время". Въ случае болЬзни— плата удерживается „по расчету забодЬвшаго временя". За са
мовольную отлучку или жестокое обращеше со скотиной— штрафъ за каждый разъ или день по 1 
руб. Деньги, кроме задатка, „по заслуге и усмотренпо" нанимателя.— Кроме указанныхъ волостей 
плугаторствомъ занимаются въ Саратовскомъ уездЬ еще д. Михайловка, Всеволодчино-Столыпинской 
волости, тоже, какъ Рыбушанская волость и село Сокуръ, населенная малоросами, и немного Теп- 
ловская волость. Въ Царицынскомъ угьздуь плугари встречаются, какъ сказано выше, главнымъ 
образомъ въ Александровской волости, къ которой следуетъ присоединить еще Песковат скую. На своихъ 
волахъ и инвентаре плугари беруть здЬсь огь 25 —30 р. за пахоту «круга» (2 сороков. десятины) 
за бороньбу 12 — 15 рублей. Помесячно плугари получаютъ въ эконом1яхъ, на полномъ хозяйскомъ 
содержанш, по 12 — 13 р.; погонцы 4 — 7 р. Еще очень недавно, назадъ тому года 3 —4, плугари 
брали неболее 6 — 7 р. въ мЬсяцъ, но за последше года особенно поднялась цена земледЬльческихъ ра
ботъ въ Царицынскомъ у^здЬ. Поденно плугари получаютъ до 80 коп.; погонцы— 30 — 40 коп.; и 
и те, и друпе на своихъ харчахъ.

Пастухи И ОВЧарЫ (4 — Саратовскш и 3 —Царицынсшй уЬзды), первые— у крестьянскихъ 
обществъ и въ частновладЬльческихъ эконом1яхъ, вторые— у гуртовщиковъ и при экономическихъ 
отарахъ. По самому характеру своего з а н я т  пастухи съ овчарами должны встречаться во всехъ 
волостяхъ обоихъ уездовъ, что оказывается на самомъ дЬле. Но, съ другой стороны, не пред
ставляя заняпя целыхъ селенш, а ремесло отдЬльпыхъ домохозяевъ,— пастушество съ овчарствомъ должно 
уступать въ числе всемъ остальнымъ земледЬльческимъ заработкамъ (кроме погонцевъ). Строго го
воря, въ нашихъ таблицахъ мы не найдемъ всехъ пастуховъ, напримеръ, тйхъ, кто занимается пастуше- 
ствомъ въ своемъ-ж.е селе, временно нанимаясь „отъ Mipa“ . У насъ подсчитано только профессп)- 
нальное пастушество. Чтобы нарисовать обстановку промысла и высчитать размеръ заработка, обра
тимся къ выборкамъ изъ книгъ сделокъ и договоровъ. Наемъ пастуха начинается съ апреля месяца, 
причемъ обыкновеннымъ срокомъ найма является Филиппово заговЬнье (14 ноября), а все время ухо-.- 
да за скотамъ продолжается 7 ‘/г месяцевъ. Но иногда услов1е пишется такъ, что пастухъ обязанъ 
поступить на работу „съ выгона“ , ,,съ таяшя снега“ ,,до конца паства1', ,,до выпа
да снега“ . Средней размеръ вознаграждешя пастуху или овчару колеблется около 50 — 
85 руб. въ лето; впрочемъ, опытные овчары — ,,чабаны“ Царицынскаго уезда получаютъ зна
чительно больше. Разсмотримъ имеюпцяся у насъ въ рукахъ услов!я— по уездамъ. Пастухъ 
рогатаго скота нанята въ Всеволодчино-Столыпинской волости, Саратовскаго уезда за 35 руб.
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въ л4то; кром1> того, онъ выговариваетъ себе 2 воза тальнику. Пастухъ, нанятый въ Лоховской во
лости, кроме платы (45 р.), должен! получить отъ экономш ‘/ 2 пуда ржаной муки, столько-же пше
ничной и пшена, 4 фунта соли и В фунта конопляннаго масла. Въ Озерской волости пастуху пла
тится 125 р., но онъ обязанъ держать отъ себя подпаска и жить на своихъ харчахъ. Прогульпие 
дни штрафуются эконом1ей 2 рублями, а въ случае самовольнаго ухода, пастухъ оставляется безъ ра
счета. Конскому пастуху Маршнской волости полагается 145 р. въ лЬто съ его нодпаскомъ и ло
шадью, для наблюдешя за табуномъ. Пасти лошадей ,,день и ночь11 на отдаленныхъ отъ экономш 
участкахъ. За потраву и за пропажу лошадей табунщикъ отвечаете своимъ жалованьемъ, а если 
его не хватитъ,— имуществомъ. За уходъ до окончашя срока неустойка 20 руб., хозяинъ-же имеете 
право „прогнать его во всякое время11. Овчары уговариваются обыкновенно только на определенное количе
ство головъ скота, а свыше договореннаго получаютъ по 50 к. за 6 овецъ или 1 крупную скотину, въ 
случае смешаннаго стада. Въ одномъ условш., Курдюмской волости, пастухъ обязывается пасти скотъ ^ве
черними зорями1', ночуя съ нимъ на участке до 1 октября. Въ другомъ (эгой-же волости) — пастухъ 
подряжается за 70 р. только на 100 штукъ овецъ; кроме того, онъ долженъ получить отъ экономш 15 пудовь 
ржаной муки, 3 пуда пшена, 10 фунтовъ масла. Каждый день отлучки оценивается въ 10 р., а „самовольный 
уходъ“ въ 100 руб. Подпаски ценятся дешевле: отъ 18 — 25р. въ лето, причемъ денежная плата соединяется 
также съ натуральной. Напримеръ, въ одномъ случае Всеволодчино-Столыпинской волости ноднас асъ по
лучаете 18 р. и право пасти 2-хъ телятъ въ экономическомъ стаде; въ другомъ — 20 р., нудъ пше
ничной муки, l ' /г пуда ржаной и ' /2  пуда пшена (Рыбушанская волость), причемъ добавляется: 
,на каковой работе я и долженъ находиться денно и ночно безотлучно11. Иногда прибавляется еще 
какое нибудь услов1е, напримеръ, кроме продуктовъ, обещаше: „если въ экономш будутъ лыки, 
— 2 пучка*1; значите, на лапти. Подпаски отдаются въ работу обыкновенно старшими въ семье (какъ 
и погонцы); съ ними эконоапя или крестьяне и заключаютъ услов!я. СреднШ разм'Ьръ задатка, полу* 
чаемаго обыкновенно при написанш услов1я, колеблется для пастуховъ и овчаровъ отъ 10 до 20 
р., для ноднасковъ отъ 3— 5 р. Въ Царицынекомъ уезде „чабану11 платится, иногда (Песковат
ская волость) до 260 р., причемъ задатку выдается до 130 р. Въ зтомъ случае онъ обязанъ иметь 
двухъ подпасковъ. Средняя цена овчару, безъ нодпасковъ, не превышаете 70— 150 р.; плата раз- 
срочивается обыкновенно по болынимъ летнимъ праздникамъ. Пастухи рогатаго скота дешевле, осо
бенно, если нанимающееся— калмыки, нередко промытляюшДе пастушествомъ. Такъ, напримеръ, въ 
Отрадннской волости нанятъ пастухъ— калмыкъ съ 8 марта по 6 декабря только за 63 р., 3 ну; а 
ржаной муки, 2 пуда пшеничной и 1 нудъ пшена. Пасти не менее 130 штукъ рогатаго скота и 
35 „телковъ1'. Въ случае надея;а, пастухъ долженъ показать павшую скотину хозяину, въ против- 
номъ случае онъ платите за быка старше 4-хъ лЬтъ— 40 р., за корову— 40 р., за третьяка— 20 р., 
за бирючка— 15 р. Жалованье уплачивается въ два срока: 24 р. 50 к. къ 29 шня (Петровъ день), 
остальное— но окончапш службы. Неустойка съ обшхъ  сторонъ установлена въ 10 р. Здесь огово
рены случаи пропажи или надея;а жипотныхъ. Но нередко хозяева, особенно крестьяне, въ случае 
пропажи или порчи скота, обращаются съ искомъ на пастуха въ волостной судъ, который обыкно
венно признаете искъ нравильнымъ и постановляете о взысканш стоимости животнаго. Приведе^ъ 
2 случая подобнаго судебнаго разбирательства, одинъ— по Саратовскому, другой по Царицынскому 
у4зду. Хозяинъ Ново-Бурасовской волости заявилъ на вастуха денежную нретензш въ сумме 10 р. 
за пропавшую изъ стада корову, найденную хозявномъ издохшей. Хотя пастухъ не призналъ иска, 
указывая, то корова найдена въ такомъ месте, куда могла попасть только со двора, а ге изъ 
стада, судъ постановилъ— взыскать съ пастуха въ пользу истца требуемую сумму. Крестьянинъ с. 
Песковатки ищете съ пастуха 30 руб.— стоимость пропавшаго у него быка. Хотя ностухъ заявля
ете, что не обязывался истцу пасти быка, судъ взыскиваете деньги полностью. Такимъ образомъ, 
мы впдимъ, что точное ислолнеше пастухомъ его обязанностей гарантируется, помимо другихъ усло- 
вШ, еще постановлен1ями волостнаго суда, решающаго всегда въ пользу истца, разъ доказано нераде;- 
Hie или оплошность пастуха. Не нриводимъ другихъ случаевъ раибирательствъ вследств1е ихъ 
оддообраз1я.

—' 74 —



—  75 —

I I —А.

1. СаратовскШ У'Ьздъ.—Корчевщики л'Ьса. Промысел'ъ встречается главнымъ образомъ 
въ Озерской волости. На эту тяжелую работу нанимается исключительно мордва с. Оркина и д. Ко- 
солаповки. Получаютъ, на своихъ харчахъ, по 26 рублей за корчеваше сороковой десятины и. кроме 
того, пудъ ншена на десятину очищеннаго пространства. Задатка выдается по 20 руб. на десяти
ну. Работа начинается съ начала весны. Остальныя деньги— по окончанш работа. На десятине остав
ляется 5 иеньковъ. Обязательно рыть „вместе съ стоячимъ лесомъ съ темъ, что, если тамъ будутъ 
пеньки, то принять въ меру т. е. не исключать” (услоше 1882 года, № 171 по книге сде.токъ и 
договоровъ). Дурную работу обязательно переделать; въ случае смерти или болезни кого либо изъ 
10 нанявшихся домохозяевъ, все остальные отвечаютъ за исполнеше работа по круговой поруке сво- 
имъ имуществом!. Неустойки— 130 руб. и возврата задатка. Другой способъ наемки— плата за каж
дый вырытый корень не ниже вершка толщиной— 2 коп.; корни ниже вершка толщиной— въ счета 
не итутъ. Плохо вырытые корни обязательно перекопать вновь.

2 Саратовскш и  1 Ц арицы нскш  у 'Ь ды .—Ж срновщ иви, камнеломы и  камень-
ЩИКИ въ Саратовскомъ уезде попадаются главнымъ образомъ въ Озерской волости, въ с. Песчан- 
к$.‘ Для ломки жернововъ составляютъ артели въ 5 — 7 человекъ и снимаютъ у экономш жерновыг 
горы съ платой по 35 руб. съ работника. Камень выламывается летомъ. а обтесывается иреимущ е-/^з-zw- ^  
ственно зимой. Одинъ работникъ, если попадутъ на хорошую гору,— получаетъ, случается. 65— 100 
руб. Черные жернова продяются на окрестныя мельницы огъ 3 до 40 р., смотря но величине. По
купатели пр1езжаютъ осматривать ихъ и сторговываются съ услов1емъ доставки на лошадяхъ про
давца: „здесь лошади больше къ этому привычны“. Нередко жернова подолгу ждутъ покупателей..
Въ Царицынскемъ уезде ломкой жернововъ занимаются крестьяне Песковатской, Ерзовской и Ива
новской волостей, или сдаютъ жерновыя юры сторошшмъ камнеломамъ. Такъ, напримеръ, въ 1882 
году сданы въ Песковатской волости (№ 20 по книге сделокъ и договоровъ) камнеломни дубовскому 
мЬщанину за 20 руб. и 3 руб. въ пользу церковнаго попечительства. Прибавлено такое услов1е: 
если до 1 января 1883 года арендаторъ не пробьетъ въ добытыхъ камняхъ дыръ— они поступаютъ 
въ пользу общества. Камни съ просверленными отверстиями арепдаторъ можетъ взять и после 1 ян
варя. Сделка’ заключена въ мае. Въ с. Ерзовке, волости того aie имени, одинъ домохозяинъ снима
ешь у своего общества жерновую гору, въ 1 — 2 верстахъ отъ села, на 3 года за 120 руб. Про
странство, где онъ можетъ ломать камень, 5 верстъ въ ширину и до 7 верстъ въ длину. Въ удач
ный годъ здесь находятъ каменныхъ плита на 10 паръ жернововъ. Хозяинъ держитъ 3-хъ работ- 
никовъ-камнеломовъ, • съ жалованьемъ но 30 руб. въ месяцъ каждому. Въ педелю приготовляютъ
1—2 камня. Хоропйе жернова продаются по 200 руб. за поставь (2 камня, 8 четвертей въ д1амет- 
р е ) ;  mioxie, въ 5 четвертей,— до 100 руб. и ниже. Сбыта на месте, или съ доставкой на сторону. 
Окалываетъ камни уже самъ покупатель. Въ Ивановской волости выломкой жернововъ занимаются 
3 — 4 семейства д. Прямой Балки, для чего ими арендуется у экономш гора за 100 руб. въ годъ.
Жернова здЬсь продаются не дороже 100 руб. за пару въ гоювомъ виде; для оковки ихъ имеется 
у хозяевъ кузница, въ которой они сами работаютъ.— Заработокъ каменыцика не превышала 30 руб. 
вь месяцъ на своихъ харчахъ, но бываетъ и значительно меньше, напр. 70 р. отъ 25 марта до 
Козьмы и Демьяна (1 ноября) на хозяйскихъ харчахъ (Песковатская волость). Задатку выдается въ 
этомъ случае 10 руб. при заключеши условзя, остальное разс-рочивается: 15 руб. —къ Петрову дню,
15 р —къ Успеныо и 30 р.— при окончанш работы.

2 Ц а р и д ы н С К Ш  У 'Ьздъ.— Г о р ш е ч н и к и ,  несколько семей д. Винновки, Ерзовской волости, h- 
занимаются гончарнымъ производствомъ— осенью и зимой, въ свободное отъ земледельческихъ работа 
время. Глину— („матер1алъ дешевый")— покупаютъ у Ерзовскихъ крестьянъ по 1 р. возъ. Горшки 
—простые, безъ облива, обжигаются въ горнахъ, устроенныхъ на задахъ усадьбъ или где нибудь 
въ овраге, вдали отъ жилья. Готовый товаръ развозятъ по окрестнымъ деревнямъ, продавая по 3 р. 
за сотню или поштучно 3 — 5 коп. Иногда, вместо денегъ, берутъ плату х.тЬбомъ, зерноиъ и мукой.
По свидетельству крестьянъ, отъ промысла можно прокормиться зиму.
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R.

1 Саратовскш и Царицынскш у'Ьзды.—Печники, какъ промыселъ, удовлетворяюпЦг 
местному спросу и необходимый для^всЬхъ домохозяйствъ, встречается понемногу во всЬхъ воло- 
стяхъ Саратовскаго и Царицынскаго уЬздовъ. Своимъ появлен1емъ онъ обязанъ большею частью дав
нишнему времени. Такъ въ с-цЬ ЗеязеваткЬ, Ольховской волости (Царицынскаго уезда) онъ начался отъ 5 
челов'Ькъ, отданныхъ въ ученье еще во время крепостнаго права, и въ настоящее время падаетъ. 
Берутся за работупо уборкй хл'Ьбовъ иработаютъ „до нельзя, какъ больше морозы пойдутъ“.При по
стоянной работе можно сложить одному работнику две русскихъ печки или голланки въ неделю, съ 
платой за первыя по 3 р., за вторыя— 4 — 5 р. я а каждую. Работа вообще— непостоянная.

2 Саратовскш и 3 Царицынекш у^зды.—Кирпичники обоихъ уездовъ работаютъ 
главнымъ образомъ на экономш, редко по заказу крестьянъ. Нанимаются выделывать кирпичъ на 
месте, въ хозяйскомъ сарае и обжигать его хозяйскими дровами, или на всемъ своемъ— съ достав
кой кирпича заказчику въ совершенно готовом! и обозженомъ виде. Въ нервомъ случае получаютъ 
отъ 4 р. до 5 р. 20 к. за тысячу, а иногда прибавляется еще 10 ф. ржаной муки на каждую ты
сячу выделаннаго кирпича. Работа начинается, но условно, съ марта или мая и определяется иногда 
конечнымъ срокомъ. Длиной кирпичъ выделывается 5 — 6 вершковъ, шириной 3 и толщиной I 1/* 
вершка. Кроме того, точно выговаривается количества битаго (бой) и бракованнаго кирпича. За сла
бо обозженый („незвонкш") платится обыкновенно вдвое меньше. Деньги уплачиваются въ несколь
ко сроковъ, по мере выполнетя работы. Цена за „сырецъ“, выжигаемый крестьянами въ своихъ 
горнахъ, своими дровами и представляемый экономш въ готовомъ виде (иногда съ кладкой)—значитель
но выше, именно: отъ 7 до 12 р. 50 к. тысяча штукъ. Въ этихъ случаяхъ особенное внимаше за
казчика обращается на обжигаше и глину, изъ которой делается кирпичъ (различаюсь кирпичъ: бу- 
раго цвета, железнякъ и проч.). Въ Царицынскомъ уезде— кирпичъ несколько дороже: здесь обы- |  
кновенно платится 9 — 9 р. 50 к. за тысячу на хозяйскихъ дровахъ. Размеръ кирпича тотъ же; 
къ зачету принимаются только кирпичи, разбитые пополамъ, какъ и въ Саратовскомъ уезде.

4 Саратовскш и 2 Царицынсшй у1>зды.—Штукатуры, какъ промыселъ, вызванный 
потребностями городской жизни, — составляете исключеше въ уездахъ. Относительно этого промысла 
намъ кажется достаточнымъ привести следующее услов1е, заключенное въЕрзовской волости (Царицын- 
скаго уезда). За штукатурку двухъ комнате, выбелку третьей и корридора на клею, окраску снаружи 
дома въ белую краску 2 раза, а фундамента въ дикую— на извести, подрядчики в^яли 200 руб. 
Деньги разсрочиваются: въ задатокъ получено 50 р., при доставлены матер1ала на место еще 50; 
остальные 100— по ходу и по окончанш работъ. Это бо.гЬе или менее солидный заподрядъ. Зара- 
ботокъ штукатура въ обыкновенпомъ случае не превышаете 8 — 12 р. въ месяцъ, причемъ за
работная плата всегда выплачивается къ большимъ праздникамъ: Пасхе, Петрову дню, Успенью 
и проч.

С.

I. Саратовскш и Царицынсшй у'Ьзды.—Рыболовы. Рыболовствомъ въ описываемыхъ 
уездахъ занимаются главнымъ образомъ приволжсия волости: Сининьская, Пристанская и Елшанская— Са
ратовскаго, Песковатская и Ер;ювская— Царицынскаго уезда. Промыселъ— старинный и прочный въ 
смысле нунктовъ отхода, пр1емовъ и времени лова, скорее растущш, чемъ убывающш по общему- 
количеству занятыхъ имъ рукъ. Но за последнее время, згмечаются въ организащи промысла неко- 
торыя уклонешя, которыя нельзя назвать полезными для занятаго рыболовствомъ крестьянскаго на- 
селешя уездовъ, именпо— излишняя капитализащя промысла. Годъ отъ году уменьшается заняпе 
этимъ промысломъ крестьянъ въ качестве самостоятельныхъ ловцовъ на покупателя. Теперь тате 
промышленники, сталкивавппеся съ крупными капиталистами лишь во время сбыта рыбнаго товара, 
начинаюсь составлять и с к л ю ч е Е и е .  Огромное большинство крестьянъ только отработываетъ во время 
лова взятыя на пршбретеше снастей у капиталиста деньги, или прямо поступаете на ловлю—на
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хозяйскихъ лодкахъ и хозяйскимъ инвентаремъ. Самой-же частой формой отношенш является 
именно — „отработка' ‘ долга, т. е., заемъ денегъ у капиталиста, съ услов1емъ доставлять ему всю 
выловленную рыбу, которая принимается капиталистомъ по дешевой цЗш'Ь въ счетъ долга. Но 
Р’Ьдко ловецъ уси'Ьетъ выплатить за лгЬто всю занятую сумму. Это бываетъ, по свидетельству кресть
янъ, только въ года особенно удачнаго лова. Въ болыпинств'Ь-же случаевъ долгъ отсрочивается до 
следующего года, когда къ нему присоединяется новая занятая сумма и т. д. Однимъ словомъ, ло
вецъ никогда не выходитъ изъ тяжелыхъ обязательныхъ отношешй къ предпринимателю-капиталисту. 
Даже въ т^хъ случаяхъ, когда ловецъ, благодаря хорошему лову рыбы, усп^ваетъ заработать весь 
долгъ, всегда выговаривается услов1е продажи ‘остальной рыбы тому-же капиталисту-кредитору, по за
ранее определенной Ц’ЬнЬ. Причиной, поддерживающей рыболовство въ неблагопр!ятной обстановка 
для самостоятельнаго з а н я т  промысломъ, на ряду съ задолженностью, неурожаями посл'Ьднихъ лета, 
высокой арендной платой за волжсше берега и проч., является также значительность затрата, кото- 
рыхъ требуетъ полное снаряжеше въ путь рыболова. Ценность необходимаго инвентаря достига- 
етъ, какъ мы увидимъ ниже, до 200 руб. и это обстоятельство ставитъ промышленника въ совер
шенно иныя услов1я, ч'Ьмъ гЬ, въ которыхъ стоятъ, наприм^ръ, сапожники, пильщики, шерстобиты и 
тому подобные ремесленники.

Такъ какъ главпымъ местомъ лова является астраханское побережье и устья Волги, промыселъ 
рыболовства им'Ьетъ отчасти отхожш харарактеръ—въ Астрахань и на Каспш. Вирочемъ, довольно 
значительная часть рыболововъ занимается ловлей въ предгЬлахъ Саратовской губернш, переснимая 
воды у крупныхъ арендаторовъ рыболовныхъ учасхковъ.

Поел* общихъ указами, приведемъ имеющаяся у насъ данныя о рыболовномъ промысле по обо- 
вмъ уездамъ отдельно. Въ Сининьской, самой рыболовной волости Саратовскаго угьзда этимъ про
мысломъ занимается главнымъ образомъ село Синеныие, крестьяне бывппе Буковскаго, Исеева и 
государственные. Въ этой волости рыболовство развито какъ местный и, особенно, какъ отхожш про
мыселъ. Уходятъ въ Астрахань, где работаютъ на хозяина или арендатора водъ. Причины все рас- 
тущаго по числу занятыхъ рукъ рыболовства, по мнешю крестьянъ, очень разнообразны: „народу при- 
бываетъ, говорятъ они, аренда (земли и воды) дорожаетъ, цены на нея растутъ, а земли мало" и т. 
д. Все безъ исключешя настоящее ловцы — безлошадны. Занимаются рыболовствомъ одинаково- муж
чины и женщины— на месте, въ отходе— преобладаютъ мужчины. На каждой лодке находится обык
новенно двое: корщикъ (ловецъ-хозяинъ) и весельникъ, баба или подростокъ. Не имЬя никого домаш- 
нихъ, весельниковъ нанимаютъ за 30— 40 руб. на все время лова. Работаютъ на хозяевъ, а „сбрую" 
или „снасти" для промысла покупаютъ на занятыя у купцовъ деньги. Лодки большею частш дела- 
ютъ сами или нанимаютъ плотниковъ, платя имъ по 3 р. за лодку. Матер1алъ, идущш на одну лод
ку средней величины, стоить 1 5 — 18 руб.; следовательно лодка, обходится около 20— 25 руб. Еже
годное обновлеше остальнаго рыболовнаго инвентаря нужно считать въ 3 0 — 40 руб. на каждую лод
ку. Выезжаютъ отсюда 100 — 150 лодокъ— весной, по „сносе льда"; возвращаются назадъ въ конце 
сентября и первой половине октября.

Среднш заработокъ въ лето крестьяне считаютъвъ 80 — 100 и даже 150 р., смотря по улову и ка
честву рыбы. Въ особенно удачные года заработокъ выростаетъ до 250 — 300 р. Работники, живупце 
на хозяйскихъ харчахъ (корщики) получаютъ 6 0 — 75 р. въ лето. Плата производится или съ пуда, или 
со 100 штукъ рыбы, смотря по величине и сорту. Чтобы охарактеризовать услов1я найма рыболововъ 
более точнымъ образомъ, приведемъ выдержки изъ уеловШ, записанныхъ въ книге сделокъ и догово
ровъ Сининьской волости за 1882 годъ. № 3. Услов1е заключено 2 2  января: СаратовскШ мещанинъ 
заключилъ съ крестьяниномъ с. Синенькихъ— крупнымъ предпринимателемъ и арендаторомъ водъ—  
договоръ, по которому обязапъ ловить рыбу въ Тюменынинскихъ водахъ, арендуемыхъ крестьяниномъ 
у купца Сидорова, въ Енотаевскомъ уезде Астраханской губернш. Ловъ производить тремя лодками, 
начать со в с к р ы т  Волги и продолжать до 10 октября. Ценой: осетръ „мерный" — 5 четвертей 1верш- 
ка—3 р. 50 за штуку; осетръ мерою 5 четв. двгь штуки за одну мп>рнаго\ осетръ мелкш— „чал- 
башъ“ 4: штуки за одну мгьрнаго-, севрюга икряная 2 р. 50 к. за штуку, севрюга «яловая» или 
„холостая" (безъ икры) 1 р. за штуку; стерлядь вешняго лова—8 вершковъ— 10 р. за сотню, 7 верш- 
жовъ—дт  штуки за одну мирную-, стерлядь .?гЬтняго лова— 8 вершковъ— 20 р. за "сотню, 7 вершк.
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двгь штуки за одну мирную; белуга « я л о в а я » — 2 р. за пудъ; бЬлужья икра— 12 р. за пудъ; се
ледка 5 р. за 1100 ттукъ (она принимается подъ-рядъ, „безъ браку“); вобла 1 р. за тысячу; сазанъ 
и судакъ 60 к. за пудъ; судакъ осенняго лова— 7 вершковъ— 70 к. за пудъ; жерехъ, дещъ и щука 
осеяняго лова 50 к. за нудь. Сомъ безъ головы (головы идутъ въ продажу отдельно) - 1 р. 20 к. за 
пудъ, сомъ— мерный осенняго лова безъ головы — 1 р. 50 к. за пудъ. Рыбу съ плава (во время хода 
рыбы) наниматель долженъ принимать въ „прорезь" (садокъ) по разу въ день; рыбу осенняго лова, а 
равно селедку— ловецъ обязанъ самъ доставлять на ватагу, по указанно нанимателя. Продавать и да
рить рыбу постропнимъ людямъ ловецъ не им^етъ права, въ нротивномъ случай нлатитъ 25 руб. 
штрафа. Также не можетъ уйдти къ другому хозяину, яа что подвергается законной ответственности и 
платить за убытки. Во время лова—ловецъ им’Ьетъ право приготовить на каждую лодку по 2 пуда 
частиковой рыбы т. е. леща, судака, сазана и др. (крупная рыба называется «красной») въ сухомъ или 
соленомъ вид*. При написанш условш ловцемъ полутень задатокъ къ 225 р. Если напявшшся едб- 
лаетъ на задатокъ „недоловъ“ въ этомъ году, обязанъ причитающуюся но разсчету сумму возвратить 
безъ всякихъ судебныхъ разбирательству ,.въ нротивномъ случае отвечаю принаддежащимъ мне иму- 
ществомъ“ . Второе услов1е (Л° 4), заключеное въ тотъ-же день, такого рода: 8 крестьянъ с. Оинень- 
кихъ и трое Саратовскихъ мЪщаяъ заключили договоръ съ крестьяниномъ того-же села— крупнымъ 
ловцомъ, подряжающимъ отъ оебн более мелкихъ. По этому договору „мы заподрядились производить 
ловъ рыбы [на нанимателя] летомъ 1882 года съ установдеинаго закономъ запретнаго времени по 6 
августа въ Кошкинскихъ водахъ Енотаевскаго уезда Астраханской губернш, съ вскрыйя Волги до 
запретнаго времени въ Никольскихъ водахъ Енотаевскаго-же у4зда: В .— одной лодкой, Ч .— тремя, И .— 
одной, Ф.— одной и М .—двумя. Цена за половленную и поставленную [хозяину] рыбу: селедка— 5 р. 
тысяча, севрюга икряная— 1 р. штука, мерный осетръ долженъ быть дороже на 25 к. за штуку про- 
тивъ цены, существовавшей въ 1882 году на промысле куцца Пантелеева. Рыба принимается съ пла
ва— въ прорезь. За продажу рыбы посторонпимъ лицамъ — 25 р. штрафа. На место лова обязаны явить
ся къ сроку, неявившшсяуплачиваетъ 50 р. неустойки. За прогульные дни вычитается хозяиномъ при 
расчете по 10 р. за день съ каждаго. При написанш услов1я, ловцы получили на каждую лодку по 
25 р. зацатку. Двухъ приведенныхъ условш вполне достаточно, чтобы передъ нами определилась эко
номическая физюном1я промысла, а также зависимость мелкихъ ловцовъ отъ кредита у крупнаго пред
принимателя. Вечная задолженность и, въ лучшемъ случае, 100 — 150 р., выпадающихъ на долю ловца 
въ течеши 6 —-7 месяцевъ лова, вот ь— общш выводъ изъ обрисованныхъ данныхъ. Въ Сининьской воло
сти, кроме волостнаго села, занимаются рыболовствомъ и друия селешя (д. Новая Несветаевка], но ко
личество занятыхъ этимъ промысломъ рукъ здесь незначительно.

Въ Елшанскей волости нромыселъ сосредочивается въ с.с. Елшанке, УсовкЬ и Чардыме. Срокъ лов
ли здесь отъ 1 марта по ноябрь— декабрь мЬсяцъ (до замерзашя Волги); способъ наемки— обыкно
венная плата за весь рыболовный сезонъ отъ 50 до 100 р. на хозяйскихъ харчахъ, одежде и обуви. Въ 
этихъ случаяхъ крупные рыболовы (с. Чардымъ) переспимаютъ воды у Чапова, Чеботарева и нрочихъ 
арендаторовъ волжскихъ береговъ и нанимаютъ отъ себя ловцовъ по вышеуказанной цене, давая на 
каждыхъ двухъ рыболововъ— все необходимое: лодку, снасти и проч., рублей на 120. Вся пойманная 
рыба идетъ хозяевамъ. Некоторые ловцы, получая снасти и лодку непосредственно отъ главныхъ арен
даторовъ— Чапова, Чеботарева и др.,— ловятъ рыбу исполу, безъ всякой платы. Неугративнпе еще 
самостоятельности мелгйе промышленники переснимаютъ воды у круппыхъ за 3 0 —40 р. въ лето. 1о‘ 
ватъ обыкновенно хозяинъ съ работникомъ, которому нлатитъ 50— 60 р. за  все время ловли, и съ 
мальчикомъ— весельникомъ, летъ 12 — 14, на жалованьи въ 1 5 — 35 р. Въ этомъ случае только про- 
довольсте идетъ отъ хозяина; одежда и обувь полагаются свод. Наловленная рыба сбывается непо
средственно въ г. Саратовъ. Нромыселъ развивается мало, оставаясь на томъ же уровне, —Въ Пристанской 
волости интересенъ нромыселъ д. Сабуровки. Здесь почти всЬ семьи занимаются ловлею раковъ. Ра
ки продаются ими въ Саратове по 5 р. за возъ или по 1 р. мешокъ. Въ лето выручка семей, имею- 
щихъ лишнихъ работниковъ для постояннаго з а ш т я  этимъ промысломъ, простирается до 50 — 75 р.

Въ Царицынскомъ уезде рыболовство особенно развито въ Песковатской волости: здесь имъзани-
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маются с.с. Песковатка, Водяное и д.д. Оленья, Широкое и др. С. Песковатка занимается рыболовствомъ из- 
стари. За послйдшя 12 лйтъ рыболовство, по словамъ крестьянъ, клонится къ упадку. Причину нуж
но искать въ услов!яхъ заработка, все болйе и болйе отягчающихъ ловцовъ-рабочихъ, въ ихъ задол
женности у крупнаго предпринимателя (дубовскаго мйщанина Тутаева), изъкоторой они,,круглый годъ 
не выходятъ“ . Огромное большинство рыболововъзабираетъ впередъ деньги на нрюбрйтеше сйтей, лодки и 
проч.,- -какъ мы уже говорили выше. Рйдие выплачиваютъ рыбой всю сумму долга, кь которой нужно 
присоединить еще арендную плЯТу (10 — 40 р. съ каждой лодки) за польаоваше водами, находящи
мися у Тутаева въ мснопольной арендй. Рыба принимается имъ, конечно, по заранйе договоренной 
цгЬнй. Красная— обязательно доставляется кредитору, частиковую— онъ иногда нокупаетъ самъ, иног
да разрйшаетъ продавать ,,вольно, кому угодно1. Воды, находящаяся около с. Песковатки, состоять 
въ вйдеши удйльной конторы и снимались лйтъ 12 тому назади крестьяниномъ Синюранымъ, держав- 
шимъ ихъ по 4-хлйтнииъ срокамъ. Крестьяне считаютъ то время болйе легкимъ и выгоднымъ для 
себя: услов1я своего односельца не могли быть особенно отяготельпьши. Теперь далеко не то. 
Что дййствительно крестьяне не преувеличивали трудность условш, въ которыхъ они находятся, пока
зываетъ слйчующш документъ, занесенный въ „книгу приговоровъ сельскаго ехода“ за 1882 годъ 
подъ № 24. 20 ноня 1882 года былъ составленъ обществом?. села Песковатки приговоръ, въ Гшто- 
ромъ крестьяне, указывая на то, что половина села занимается рыболовствомъ, снимая рыболовные 
участки у рыбопромышленниковъ— капиталистовъ за высокую цйну (какъ мы видйли, до 40 руб. на 
лодку),— утверждаютъ, что этотъ промыселъ для бйднаго народа, который ловитъ самъ на 1 — 2 лод- 
кахъ, „только во вредъ'“ и при самомъ х'орогаемъ уловй получается одинъ убытокъ; обогащаются- 
же только капиталисты, „чрезъ это“ крестьяне-рыболовы удаляются на сторону, что идетъ во вредъ 
и благосостоянию, и „нравственности” . Общество, въ виду этого, признало нужнымъ снять удйльныя 
рыболовныя воды при селй Песковаткй, срокъ аренды которыхъ оканчивался въ 1882 году. Арен
даторы этихъ водъ наносятъ вредъ всему обществу еще тймъ, что вырубаютъ общественный лйсъ за 
Волгой. Дйлается это сътоюцйлыо, чтобы при разливй рйки было свободнйе ловить неводами ассе- 
ледщю (селедку). „Такой вредъ, наносимый намъ арендаторами при уничтоженш лйса, стоитъ всей 
аренды, какая вносится ими въ удйлъ за право лова". „ Почему приговорили: просить и просимъ 
симъ приговоромъ его превосходительство господина управляющая Самарской удйльной конторой 
предпочесть интересы крестьянскаго общества интересамъ капиталистовъ, разоряющнхъ бйдныхъ лю
дей, и удйльныя рыболовныя воды при еелй Песковаткй на новый 6-ти лйтшй срокъ съ 1883 года 
сдать въ аренду Песковатскому обществу безъ торговъ. за цйну, какая была въ послйднее шестилй- 
Tie. Если такого права не предоставлено его превосходительству, то иросимъ во внимаше къ намъ 
бйднымъ людямъ, представить наше cie ходатайство но ипстанцш удйльному начальству".—Даваше 
денегъ въ долгъ и вообще вей предварнтельныя услов1я, заключаемыя арендаторами съ ловцами, тре- 
буютъ, конечпо, засвидйтельствовашя. Вотъ чемъ только можно объяснить ту массу условШ, которая 
встрйчена нами въ книгахъ сдйхокъ и договоровъ за 81, 82 и 83 года--но одной Песковатской 
волости. Такъ какъ эти услов1я прекрасно обрисовываютъ обстановку и детали промысла, мы пе- 
речислимъ ихъ ниже. Теперь же познакомимся съ терминологией промысла и съ тйми сортами ры
бы, Kaicie ловятся въ эгихъ водахъ, различаясь по качеству и высотй даваемаго и м и  заработка. Са
мая дорогая рыба— осетръ, раздйляющшея па два сорта: икряной, особенно цйнный въ торговлй, и 
холостой (безъ икры). Въ хоротпш годъ можно поймать его на лодку до 10 пудовъ. Нерйдко 
бываютъ случаи продажи икры отдйльно отъ осетрины, которая цйнится тогда дешевле. Въ 
настоящее время почти вовсе не ловятся крупные осетры, такъ какъ нершдь ихъ наилучшаго лова 
(месяца два послЬ Троицы) какъ разъ запрещэнъ для лова всякой рыбы. Осетра на мйстй солятъ 
мало, отправляютъ большею частью свйжймъ въ Моску; икру слегка просаливаютъ и кладутъ въ бо- 
ченки вмйстимостью до 1 пуда. Въ хорошемъ осетрй, вйсящемъ 2 пуда, находится до 18 фун. ик
ры, но Tauie осетры попадаются рйдко. Обыкновенный осетръ вйситъ до 1 пуда, давая до 10 фун- 
товъ икры. Стерлядь за послйдше 12 — 13 лйтъ стала ловиться такъ плохо, что рыболовы никогда, 
особенно на нее не расчитываютъ. Бйлуга вообще ловится мало. Попадается иногда пуда въ 3 — 5. По- 
слйдшй разъ лйтъ 6 тому назадъ были случаи поимки бйлуги (подъ Царицыномъ) въ 40 пудовъ.
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Больше всего ловится чехонь и асселедщя *). Ихъ ловъ начинается: первой —съ 15 августа и про- 
должаетея до конца октября, второй— съ марта до конца апреля. Осебенно хороши уловы въ темныя. 
ночи, после дождя, въ тихую погоду. Тогда попадается и стерлядь. Чехони можно поймать за все 
время до 10 тыс. штукъ на одну лодку. Въ прежнее время ловили, впрочемъ, больше, но теперь 
уловы сократились. Асселедщи различается два сорта: колодка— высппй и пластовка— низиий.. 
Эти сорта рыбъ продаютъ обыкновенно въ соленомъ виде, просаливая тотчасъ же на месте лова. 
Если ловцы работаютъ на хозяина, они сдаютъ рыбу прикащику на ватаге, где занимаются ея соле- 
тем ъ . Если работаютъ самостоятельно, солятъ сами, причемъ резкой, кладки, соленьемъ и другими опе- 
ращями занимаются премущественно женщины. Расходъ на солен1е тысячи штукъ селедки, при 
наемныхъ рабочихъ -жепщинахъ, считается въ следующее: 1) на резку пластовки (колодка не режется) 
нанимаютъ по 50 коп. въ день. Нарезать одна работница можетъ отъ 700до800 штукъ; следователь
но, тысяча штукъ обойдется 62 '/г— 711 / 2 копейки. 2) Укладка въ лари— 30 коп. въ день; укладка 
тысячи штукъ будетъ стоить 37*/з— 4В коп. 3) Соли на 1 0 0 0 штукъ выйдетъ до 3 пудовъ (по 30 к. пуд.)
•— 90 коп. На колодку выходитъ до 5 пудовъ соли; следовательно ея соленье обойдется въ 1 руб. 50 
коп.; 4) за выкладку изъ ларей—таже цЬна, что и за кладку. Вполне приготовленная и нагруженная 
въ суда селедка стоитъ, такимъ образомъ, отъ 2 руб. 27 кои. до 2 руб. 58 коп. тысяча. Колодка— 
на 60 копеекъ дороже. Посоленая рыба выспЬваетъ въ 12 дней и продается 1 октября въУрюпин- 
ской станице— главномъ месте сбыта асселедцш.

Перечисленные сорта рыбы, т. е. осетръ, белуга, севрюга, белорыбица, шипъ и сомъ— называ
ются красной рыбой **). Лещь, стерлядь, судакъ, саза.нъ, окунь, бершъ, щука, головль, налимъ, 
ершъ, жерехъ, синьга, густера и др. составляютъ другой отдЬлъ рыбы, называемой въ торговле части
ковой ***).

Приведемъ цены на рыбу, продаваемую ловцами крубнымъ рыбнымъ торговцамъ, прямо въ сад
ки (прорези) и сравнимъ ихъ съ ценами, существовавшими 27 летъ тому назадъ. ****) Наши дан
ныя заимствованы изъ показашй крестьянъ-ловцовъ во время местныхъ изследованш:

Цены въ 1856 года: Цены въ 1883 году:
Икряной осетръ, пудъ . . . 6 р. — к. Отъ 7 р. до 10 р. 10 к.
Холостой...........................................  4 » —  * 5 —‘6 » *****)
Осетровая и к р а ............................... 15 » —  » ******)Отъ 25 » до 40 р.

*) Эта рыба—КаспШская сельдь(С1иреа poiltica) им*етъ еще немало употребительныхъ названШ: б*шанка, жирная рыба,веселка, 
веселая рыба, чехонь, жел*зницаит. п. Вс* эти виды рыбъ, вм *ст*съ воблой (Cyrpinus 1е8е8)называютсявъ торговл* «таранью». Сель
ди принадлежатъ къ  числу рыбъ, ежегодно являющихся изъ моря въ  Волгу въ пермдъ иеташя икры. Сельдь идетъ обыкновенно въ 
поражающемъ количеств*. Во время ея ,,плава“ , р*ка покрывается местами какъ-бы корой, образованной густыми коеяками этой 
рыбы. Густая кишащая масса затрудняетъ движете неводовъ, попадаетъ на весла и т. п. Мотня невода, которымъ ловятъ 
рыбу, зачастую до того набивается непом*стившпмся сюда косякомъ, что ловдамъ приходится ,,пришворивать“  къ глухому концу 
мотни еще другую, которую открываютъ, выдернувъ шворку или веревку, смыкавшую ея ячеи. Случается однако, что и этого не
достаточно; въ такомъ случа* пришвориваютъ еще третью мотню, вел*дств1е чего вытащить нагруженный неводъстоитъиногдавели- 
чайшиха усилШ. Появляется рыба въ устьяхъ Волги жирной и ,,н*яшой“ . По м*р* того, какъ она поднимается вверхъ, особенно 
поел* окончашя акта икрометашя, сельдь худ*етъ, тощаетъ и впадаетъ, наконедъ, въ болезненное состояше, въ которомъ кру
жится и мечется, поднимаясь на поверхность р*ки. Это обстоятельство и дало поводъ къ  названш  ее, съ одной стороны—весел
кой, веселой рыбой, съ другой-—б*шанкой.

**) Главпымъ образомъ виды рыбъ изъ породы A cipenser (осетровыхъ).
***) Приведемъ кратжй переченьироизводствауловарыбы,пом*сяцамъ,заимствовавъегоизъ,,Изсл*доватй оеостояширыболов

ства въ Россш“ , и зд ат я  министерства государственныхъ имущсствъ 1861 года. Въ лив а р п  и ф чврахгь  на Волг* и ея прито- 
кахъ  ловится красная рыба, а изъ частиковой—лещи, судаки,окуни, берши, щуки; въ маргмъ—главный ходъ воблы и б*луги; 
при устьяхъ Волги, въ култукахъ (заливахъ), ловится частиковая и красная рыба; въ  ипрт .т —главный ловъ краеной рыбы при 
учугахъ  (забойкахъ при впаденш протоковъ Волги въ море); неводный ловъ частиковой рыбы на Волг*, съ половины м* сяца 
ловъ стерляди въ Волжскихъ протокахъ; въ мат—продолжается ловъ красной рыбы, особенно осетра и севрюги; въ  гюнгь и гю- 
лть-—ловъ сома и бой сазана сандовьемъ (острогой) пе ильменямъ или затонамъ, продолжается ловъ краеной рыбы; въ ae iy cm n — 
жаршй ловъ краеной рыбы; въ сентябргь—тоже, но присоединяется ловъ сома и сазана; въ о к т я б р е —продолжается осентй  ловъ 
частиковой и красной рыбы,—ловъ б*луги; въ  ноябргъ—продолжается осеннее рыболовство до замерзашя р*ки; ловъ сома—само- 
плавомъ въ продолжеши 12 дней; въ  декабргь—зимшй ловъ б*лорыбицы, частиковой рыбы и т. д. Словомъ, тожо, что въ  январ*.

****) И звлечете  изъ «Саратовскихъ Губернекихъ В*домостей» за 1856 года.
*****) Скупщикъ, принимающей у крестьянъ рыбу по этой ц*н*, самъ продаетъ осетрину—12 руб. пудъ; икру—до 60 руб.
******) Еще въ прежнее время различались разные сорта икры: учюжная (лучпий сортъ), сальянская, промысловая и др.
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Стерлядь ....................................... 2 — 9 » ---  D 5 » 12 р. (
Севрюга ......................................... 4 — 4 » 50 » 3 р. 50 к. *) 6— 12 р. (
Б е л у г а ......................... • . . 3 р. 50к. 4 р. 3 » 50 » 6— 12 » (
Лещъ, ж е р е х ъ ......................... 1 » 20 ». 2 » to 1 сл

 !

Сазанъ и судакъ .................... 1 » 50 » 2 » 20 руб. сотня «мйрнаго» (8 
вершковъ).

С ом ъ ............................................. ? 80 к. — 2 р.
Чехонь ................................... ? 4 р. тысяча.
Асселедц1я................... • . . ? * 3 » 75 к,. —5 р. 50 к. тысяча.
Нельзя назвать роста ц1шъ за 2 7 -.r im e  особенно значительным^ исключая возраста-

в1я стоимости икры въ продаже, что объясняется, вероятно, спросомъ ея ка-границу, какъ га
строномическая товара.— Остается сказать о дальнейшей судьбе принятой хозяиномъ ватаги или его 
прикащикомъ рыбы «съ плава— въ'прорези». Здесь она остается довольно долго, подвергаясь соленью, 
или въ ожидаши морозовъ. Когда Волга начинаетъ покрываться льдомъ, оставшуюся рыбу вытаски-
ваютъ изъ садковъ сетью— «волокушей» и замораживаютъ, въ какомъ виде по первому санному
пути отправляютъ къ мйстамъ сбыта. Это— свежая рыба. Торговля другими двумя сортами: — «ко
ренной» (крепко-соленой) и «малосольной» начинается обыкновенно раньше—съ сентября месяца, 
когда «поспевшая» въ ларяхъ рыба отправляется съ ватагъ въ Саратовъ и Астрахань, где она 
укладывается въ лабазахъ на берегу Волги. Здесь, начиная съ осени и кончая мартомъ месяцемъ, 
происходятъ самыя деятельныя операцш рыбнаго рынка. Сюда стекаются купцы изъ разныхъ гу- 
бершй Poccin и запасаются огромными париями рыбнаго товара.

Переходя къ ценамъ на разныя рыболовныя работы,а также къ заподряду наловлю рыбы, ука- 
жемъ, что промыселъ захватываете мужское населеше отъ 10— 50 летъ. Много работаете и жен- 
щинъ, особенно, какъ мы видели выше,— при солеши рыбы.Неболыше подростки работаютъ обыкновенно съ 
родными— отцомъ, братомъ и проч. Для полнаго снаряжен1я ловца, какъ оказывается по даннымъ, 
записаннымъ на месте,— требуются следуюшде единовременные расходы: 1) Новая лодка— 25 руб. 2) 
Самоплавъ для ловли красной рыбы въ 180 саженъ— 30 руб. 3) Жереховка, лещевка (частиковая 
сЬтка)— 15 руб. (покупается по 50 коп. за фунте). 4) Плавныя сети (для судака) въ две полови
ны, длиной 80— 85 саженъ, 20 руб. 5) Наемъкорщика (заведывающагоснастями; чаще корщикомъ быва- 
етъ самъ хозяинъ)— 50 .руб. въ лето. 6) Веселъщикъ, работающей только весломъ,— 30 р. въ лето. 
Начонецъ, за аренду водъ и береговъ пересдатчикамъ водъ— 35— 40 руб. Итого получается расходъ 
въ 205— 210 руб. Исключивъ даже иаемъ корщика съ весельникомъ, предположивъ, что эти обя
занности отправляете хозиинъ съ подросткомъ-сыномъ, и то получимъ отъ 125— 130 руб. единовре- 
меннаго расхода, прежде чемъ рыболойъ можете приняться за промыселъ **).

Перечислимъ теперь все имеюпцяся въ книгахъ сделокъ и договоровъ (Оесковатской и Ерзовской 
волостей) случаи разнаго рода найма и йаподряда на рыболовныя работы, начавъ съ продажи рыбы 
будущаго лова самостоятельными хозяйчиками— ловцами.

Наемка ловцовъ: 1) Продажа рыбы будущаго лова:
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1 4 крестьянина с. Ноябрь. 2 174 р.

~ 1 в ...........-......-

Пойманную рыбу крестья
Водянаго, на 4-хъ не должны сажать въ хозяй-
лодкахъ. скШ садокъ, у котораго бу-

*) Холостая, какъ и б'бдуга—нише.
**) Нужно прибавить расходъ на дублете неводовъ—зимой и смолеше—л'Ьтомъ Расходъ на первую операцш невеликъ, 

гЬмъ болЪе, что крестьяне зам'бняютъ ивовую или дубовую кору дикорастущими травами—крутикоиъ и узикомъ. Расходъ на 
сиолете доетигаетъ, въ елучаЬ бодыпаго невода, 20—25 руб.
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2 крестьянина с. 
Песков атки на 2-хъ 
лодкахъ.

4 крестьянина д. 
Широкое, 3 кресть
янина с. Водянаго 
и одинъс.Песковат- 
ки—-на 8 лодкахъ.

Ноябрь.

Декабрь

300 р.

122 р. 50

300 р.

161 р. 25

300 р.

200 р.

150 р 
каждому

Все.

детъ хозяискш караулыцикъ. 
Цйной: осетръ 5 р., севрю
га 4 р. и т. д.; икра 35 
р. нудъ. Наловленную рыбу 
хозяинъ долженъ принять 
осенью... хорошо заморожен
ную и икру чистую. Уснув
шую рыбу продавцы остав- 
ляютъ за собой. Незаловлен- 
ныя деньги должны возвра
тить, въ противномъ случай 
нродавецъ можетъ взять у 
нкхъ рыболовныя снасти, а 
если этого не хватитъ— и 
недвижимое имущество.

Вторые 150 р .— по при
пиши- судовъ сверху съ ло
вецкими принадлежностями. 
Караулыцикъ при садкй об- 
щш съ хозяиномъ; икра— 
40 р. нудъ.

Получить по 15 р. на 
лодку по нринлытш судовъ 
съ рыболовными припасами. 
Расчетъ по окончати лова. 
Остальное, какъ въ $  1.
Въ одномъ случай нудъ ик
ры—33 р.; остальныя цй- 
ны— обыкновенный.

Здйсь, очевидно, запродаютъ будунцй уловъ болйе или меайе самостоятельные промышленники, 
которымъ наниматель не боится довйрить значительный суммы, надйясь выручить ихъ, въ случай 
крайности, изъ имущества нанимающихся. За этимъ случаемъ самостоятельная найма идутъ болйе 
многочисленные факты заподряда иа работу, при условш получемя отъ хозяина денегъ впередъ и 
затраты ихъ на необходимыя рыболову принадлежности. Въ этихъ случаяхъ нанимаются люди мевйе 
зажиточные, которымъ „хозяинъ“ опасается довйрять бо-кыше задатки. Приведемъ имйюшдяся у насъ 
данныя, раздйливъ промыслы по тому сорту рыбы, на ловъ которой нанимаются крестьяне.

Начнемъ съ самаго дорогаго сорта— красной рыбы. Не перечисляя вейхъ цйнъ на нее при зим
немъ заподрядй (ноябрь, декабрь, январь п мартъ мйсяца), такъ какъ онй упоминались раньше, 
укажемъ только тй изъ нихъ, которыя еще не встрйчались, равно и друия подробнреш заподряда. 
Стерлядь, кромй платы съ пуда, принимается еще сотнями, причемъ за „мйрвую* стерлядь въ 8 
вершковъ платится хозяиномъ 20 р. за сотню, а за „семерикъ“ (7 вершковъ) только 7 р. Уснув
шая рыба или вовсе не принимается хозяиномъ, или принимается по значительно уменьшенной цйнй, 
папримйръ, осетръ идетъ тогда по 1 р. 20 к,—2 р. пудъ, т. е. по обыкновенной цйнй сома; осетровая
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икра не дороже 8--10 р. за пудъ. Между тймъ цйны на икру, вынутую своевременно, колеб- 
лятся отъ 25 р. до 40 р. пудъ, завися исключительно отъ условш съ хозяиномъ и сорта икры. Во 
всЬхъ услоыяхъ оговаривается, чтобы икра была годна для „пробойки11, т. е. возмож
но чиста и не раздавлена. Во многихъ случаяхъ указано м^сто, куда должны поставлять ловцы ры
бу, причемъ за пропажу хозяйскаго садка взыскивается 3 и болйе рубли съ лодки. Рыба, прини
маемая зимой, должна быть сдана хорошо замороженной— тогда, „когда хозяину заблагоразсудится ее 
выбагрить". Караульщикъ къ садкамъ зачастую нанимается самими ловцами, съ платой ему 7--8 
рублей за все время лова., на общихъ харч'ахъ, но чаще бываетъ отъ хозяина. Особенно преследуется 
продажа, рыбы или дареше ея кому нибудь постороннему. Въ такихъ случаяхъ или устанавливается 
штрафъ въ 25 рублей за продажу каждаго пуда, или взыскивается, по условно, тройная стоимость 
проданной рыбы. Въ случай невыйзда на ловлю по первому требование, возврата задатка и неустой
ка, размйръ которой достигаетъ иногда 50 р. съ каждой лодки. Прогульный день штрафуется (1— 2 
рублями), какъ въ случай найма батрака, а за дни болйзни полагается вычетъ по расчету.

Очевидно, ловецъ не числится полнымъ работникомъ на хозяина, производя работу своимъ 
(хота и купленнымъ на занятыя деньги) инвентаремъ, но онъ въ сущности давно утратилъ са
мостоятельность и разсматривается „ хозяиномъ “-крздиторомъ за настоящаго подневольнаго человека. 
Что касается до задатка, онъ не поражаетъ величиной, значительно отличаясь въ зтомъ случай 
отъ перваго способа—покупки съ зимы еще неналовленной рыбы.— Средни! размйръ вадатка изъ 31 
иав'ктнаго намъ услсшя въ Песковатской волости опредйлился въ 40 рублей.

Ассе^бдщя—рыба весенняго лова. Наемка на ея ловъ, съ выдачей впередъ денегъ, начинается 
также съ пимы, какъ и на красную рыбу. Ноябрь, декабрь и январь, вотъ— мйсяца самаго бойкаго 
заподряда. Нерйдко, впрочемъ, ловцы, могупце протянуть кое-какъ зиму, ожидаютъ весны, когда 
ц4на дйлается нйсколько благопр1ятнйе въ виду скораго „плава“ селедки. Цйны за тысячу 
селедки-сырца были уже приведены; среднШ-же размйръ задатка определится изъ 63 извйстпыхънамъ 
случаемъ найма въ 14 р. 50 коп. на каждую ловецкую лодку. Меньшая въ сравненш съ предъиду- 
щимъ случаемъ величина задатка— понятна, если вспомнить, что ловъ селедки, не требуюшДй такихъ 
сложныхъ снастей, какихъ требуетъ красная рыба, и производимый почти исключительно въ хозяй- 
скихъ водахъ,—занпмаетъ руки наиболйе необезпеченнаго класса рыболововъ. Изъ другихъ многооб- 
разныхъ условШ, которыми наполнены книги сдйлокъ п договоровъ, упомянемъ только нйкоторыя. 
Явиться, конечно, „по первому; требование” за „незаловъ" задатка отвйчать имуществомъ, иногда— „но 
оц$нкй постороннихъ людей"; изрйдка цйна на селедку не назначается заранйе, а расчета произво
дится по цйнамъ, которыя устанавливаются во время лова. Ловецъ обыкновенно выговариваетъ npi-  

еаъ селедки „безъ брака",— что отняло-бы время и крайне затруднило-бы рыболова; хозяинъ также 
не можетъ отказаться отъ npieMa наловленной рыбы, какъ ловецъ— продать ее на сторону; иногда 
расплата за „незаловъ" производится сетями, взятыми въ долгъ у хозяина; иногда, кромй другихъ 
услов!й, выговаривается 3 — 4 р. на пряжу для починки сйтей и снарядовъ. Ловъ чехони— произво
дится, въ отлич1е отъ селедки,— осенью, съ Успенья и до послйднихъ чиселъ октября мйсяца. Поэто
му наемка на послйдшй родъ ловецкой работы— производится лйтомъ, въ понй, полй п августй. Размйръ 
задатка на ловлю чехони еще ниже, такъ какъ малоцйннйе самый сортъ рыбы. Изъ извйстныхъ 
намъ 13 слзчаевъ найма на ловлю чехони среднш размйръ задатка получается въ 13 р. 40 к. на 
лодку. Услов1я найма совершенно тй-же, что и въ предшествующихъ случаяхъ.— Кончивъ съ заподря- 
домъ на ловлю главныхъсортовъ рыбы,— перейдемъ къ определенно заработка нанимаемыхъ на время 
лош—работнике въ. извйстныхъ подъ разнообразными назвашями, смотря по роду исполняемой ими 
работы. Это — ,,корщики“ , распоряжающееся снастями; ,,неводчики", обязанные тянуть тоню во вре
мя хода асселедцш; весельники (подростки), работаюшДе веслами, а то и просто— ,,работники", отно
сительно которыхъ даже въ услов1яхъ говорится, что они ,,не могутъ отказываться отъ всякой другой 
(кроме рыболовства) работы14. Въ виду значительнаго матер1ала, имйющагося у насъ въ рукахъ по 
этому вопросу, нашимъ даннымъ необходимо придать табличную форму. За три года (81, 82 и 83) 
въ книгахъ сдйлокъ и договоровъ Песковатской волости находится больше 200 условш найма ,,ра-

*



ботниковъ по рыболовству^, на разные сроки. Выбравъ изъ нихъ наиболее точные и полные случаи, 
представимъ ихъ въ такомъ виде:
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1 На го д ъ .................... .... Ноябрь
Декабрь

7 51 86,57 120 34,80 Въ 2-хъ случаяхъ до года нехва- 
таетъ 3-хъ недель: наемка съ 14 нояб
ря до 22 октября следующаго года. 
Въ 2-хъ случаяхъ (85 и 95 р.) ра
ботнику обязательно вспаха^ 1 хо
зяйскую десятину (наниматель крестья- 
нинъ).

2 Отъ 97а До' 9 месяцевъ 
(съ перваго требовашя вес
ной до декабря мес.). .

Т'Ь-же, 
октябрь 
и январь

2 52 66 80 32,50 Явиться по первому требованш; 
работать до конца вытяжки красной 
рыбы изъ садковъ на морозы.Въ од
номъ случае „за самовольную отлуч- 
кт“ 10 р. штрафа.

3 Отъ 8 7 з  до 67а мгЬс. 
(съ перваго требовашя вес
ной до сентября, октября 
и ноября (1-го и 14-го) 
месяцевъ).......................

*те-же
месяца.

44 36,50 5 5 ,3 0 105 ’ 26,72 Разсрочка платежа большею частью 
по большимъ праздникамъ. Въ слу
чае неявки на работу —55 руб. не
устойки (одинъ случая). Все предъ- 
идулце случаи относятся къ наемкй 
на ловъ красной рыбы (преимуще
ственно).

4 Отъ 4-хъ до 3 7 з  Mtc. . Февраль,
мартъ
И ШНЬ.

2 40 42,50 45 1 2,50 Ловля асселедцш. Наемъ на все 
время „хода“ селедки. Наемка въ 
шне относится къ ловле чехони.

5 Отъ 3-хъ до 27* . те-же
месяца.

6 23 28,50 30 20,33 Наприм., съ 25 марта до 10 шня— 
неводчики для тяги асселедцш („съ 
начала хода селедки до конца лов
ли жирной рыбы").

6 Отъ 2-хъ до 17* мес. . Te-же и 
апрель.

10 15 25,ю 30 16,80 Наприм., съ Пасхи до Троицкаго 
заговенья. Или— съ 1 мая по 1 шля.

7 На 1 м^сядъ . . . . те-же

месяца,

апрель

10 7 8,70 12 8,10 Работа большею частью въ апре
л е —мае. За каждый прогульный 
день работа 2-хъ дней.

8 На 24 дня . . . . . и май. 8 6 6,47 7 6,47 Наемъ на самое горячее время 
хода ассаледцщ, почти исключитель
но неводчиками.

При взгляд^ на таблицу, увидимъ, что срокъ наемки варьируетъ отъ года до 24 дней, смотря 
по роду ловимой рыбы. Особенно много случаевъ наемки отъ 6' /а до 8 1/ 2 месяцевъ,— съ вскрыш 
Волги до 22-го сентября, 1 октября, 1 и 14 ноября— этихъ обычныхъ конечныхъ терминовъ крестьян-
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■скихъ условш. Изъ сроковъ наемки на короткое, горячее время ловли асселедцш—одинаковое местозани- 
маютъ одно-и двухъ-мЬсячные сроки—отъ Пасхи до Троицы и Троицкаго или ,,Русальскаго заговЪнья“ , 
ковъ говорится въ услов1яхъ. Срокъ наемки начинается въ этихъ случаяхъ около 25 марта (Благо- 
в^щете). ЗатЬмъ бросается нъ глаза любопытное явлеше: чемъ короче сроки найма, т4мъ большую 
сумму составляетъ задатокъ по отношенш ко всей условленной плате. Именно:

При 1-мъ срок'Ь найма задатокъ состааляетъ . . . . . . .  40°/о
При 2-мъ — — — — • . . . . . . 4 9  —
При 3-мъ — — — —  . . . . . . 4 7 —■
При 4-мъ — — —  — . . . . . .  29 —
При 5-мъ — — — . . . . . .  71 —
При 6-мъ — - -  — — . . . . . .  67 —
При 7-мъ — — —  — . . . . . .  93 —
При 8-мъ — — — — . . . . . .  100—•

Исключивъ 2-й и 4-й случаи, какъ выведенные изъ незначительная числа данныхъ, получимъ 
разм^ръ задатка по отношенш ко всей договоренной сумме въ случаяхъ долгосрочная найма— въ 
4 6 - 4 9 % ,  между т4мъ какъ тотъ-же размерь составляетея въ краткосрочныхъ случаяхъ, отъ 67 — 
100°/о. Въ самое горячее время лова асселедцш (24 дня)— хозяева-наниматели не стоятъ за т^мъ, 
чтобы выдать всю сумму сполна на руки рабочаго до начала работы. У казаке на размЗфъ задатка 
потому особенно интересно, что показываетъ степень зависимости нанимающаяся: разм'Ьръ задатка
обыкновенно обратно пропорщоналенъ этой зависимости. Величину задатка даже можно назвать 
возрастающей по м'Ьр’Ь уменыпешя сроковъ найма. Для этого, сравнимъ случаи 1, 3, 5, 7 и 8-й. 
Отклонен1е 6 случая объясняется т4мъ, что всЬ услов1я (10), прпведенныя здЬсь,— заключены тогда, 
когда каждой крестьянской семье особенно нужны деньги,— какъ-разъ передъ Пасхой.

Опред’Ьливъ размЬръ заработка и сроки найма взрослыхъ работниковъ (корщиковъ, неводчиковъ 
и проч.), сдЬлаемъ тоже самое относительно подростковъ-весельниковъ, которые не могли, конечно, 
войдти въ только что приведенную таблицу.

Среднш разм’Ьръ заработка, въ случай найма на долпе сроки, оть 7 — 8*/з месяцевъ, определится 
для нихъ. шъ 15 извйстныхъ намъ случаевъ, въ 30 руб. 60 коп., причемъ въ среднемъ по
лучено задатка 13 р. 67 к. Наемка совершается въ тоже время, какъ взрослыхъ работниковъ. Уп
лата разсрочивается къ болышшъ праздникамъ; прогульный день штрафуется 1 р. Величина заработной 
платы на KopoTicie сроки (1 — 2 месяца) въ среднемъ составляетъ 26 руб,; задатокъ 18 — 20 р. 
ЗдЬсь спешность наемки еще сильнее вл1яетъ и на сравнительную высоту заработной платы, и на 
величину задатка.— Услов1я, заключаемый въ волостныхъ правлешяхъ, не остаются только на бумагЬ 
и вполне гарантируютъ точность исполнешя. Вотъ несколько нримеровъ разбирательства по искамъ 
нанимателей на работниковъ, невыполнившихъ услов1й. Въ 1881 году (20 ноября, № но книге 56) 
разбиралось дело по иску нанимателя—мещанина посада Дубовки— съ 2-хъ крестьянъ 26 р. 90 
копеекъ, неуловленной рыбой суммы, взятой впередъ; ответчики признали долгъ, и судъ постановилъ 
взыскать деньги. Въ 1882 году, 14 августа (№ 27), волостной судъ признаетъ правильнымъ искъ 
крестьянина с. Песковатки къ 3-мъ крестьянамъ с. Водяного въ 15 рубляхъ, взятыхъ ими въ зада
токъ подъ ловъ асселедцш и незаработанныхъ ответчиками и т. д. — Кроме Песковатской волости, 
где ловцы преимущественно работаютъ на Дубовскихъ мещанъ (напр. Тутаева), своихъ крестьянъ 
(Синюрина и др.*), купцовъ (Чэлюканову),— нромыселъ рыболовства попадается, какъ сказано, въ Ерзов- 
ской волости, где имъ занимаются жители д.д. Винновки, Акатовкиидр. **) ВъВинновке рыболовы, 
соединившись вместе, снимаютъ воды за 200 р. Въ Акатовке воды у общества снимаетъ одинъ 
зажиточный ловецъ-домохозяинъ и подряжаетъ на ловлю своихъ-же односельчанъ, которые постав- 
ляютъ ему рыбу.

*) Всего хозяевъ считается зд'Ьсь до 82 челов'Ькъ, работающихъ на м^ст^, и до 10—подряжающихъ рыболововъ на болЬе иле 
neHte далекое пдаваше.

**) 21 хозяинъ, нанииающШ ловцовъ на ближнюю работу, и 3—на далекое п л а в ат е .
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2. Саратовсшй и Царицынсшйу'Ьзды. Охотники и звероловы—промыселъ неболыпаго* 
размера: перевелись лйса —перевелись и звйря. Но есть еще мйста (напр., д. Варькинъ-Хуторъ, Ли- 
повской волосги), гдй крестьяне до сихъ поръ держать борзыхъ собакъ, не смотря на уменьшена 
охоты. „Прежде, бывало, все-таки поскачешь, говорятъ они, а теперь яры да бугры, да кормъ доро
гой,— надо лошадь кормить и собакъ тоже". Затравляють въ зиму не болйе 10 лисъ, а русаковъ 
(зайцевъ) ловятъ тенетами. Шкурки продаютъ на мйстй Камыншнскимъ купцамъ по 2 руб. лисью п 
по 15 копйекъ заячыо.

D.

1. СаратовСШЙ И Царицынсшй уЬзды.— Сапожники. Сапожничесгво— промыселъ 
распространенный повсюду: въ каждомъ селеши можно найдти одного-двухъ саножниковъ. Но если 
говорить объ объ организованномъ промыслй, работающемъ на сбытъ,—придется, въ Саратовскомъ 
упздгь, остановиться только на 3-хъ волостяхъ: Алексйевской, Базарно-Еорбулакской и Нееловской— 
какъ мйстахъ наибольшая р а з в и т  сапожничества.— Въ Алексйевской волости занимается сапож- 
вымъ промысломъ главнымъ образомъ волостное село, гдй число всйхъ постоянпыхъ сапожниковъ 
показано крестьянами въ 265 человйкъ, работающяхъ на мйстй, и 328 человйкъ, уходящихъ на 
заработки въ друпе уйзды Саратовской или въ Самарскую и Астраханскую губернш. Принимая во 
внимаше, что въ Алексйевкй считается 1,831 фактическш рабочш— мужчина, въ возрастй отъ 18 до 
60 лйтъ, найдемъ процентъ занятыхъ сапожнымъ ремесломъ рукъ очень значительнымъ, именно 
32 ,4%  Немудрено, что промыселъ имйетъ здйсь большое значеше въ кресгьянскомъ бюджет!; и чго 
ва большей или меньшей его доходности покоится благополуч!е многихъ семей. О в.йянш сапожни
чества на земледйльческое хозяйство см. 8— 9 страницы отдйла „сдачи душевой земли крестьянами 
Саратовскаго уйзда" (таблицу и, далйе,— текстъ), гдй это вл1яше прослйжено для 2-го общества С. 
Алексйевкй. Мы съ своей стороны укажемъ на время промысла, его обстановку,— даваемый имъ зара- 
ботокъ,и прочее.

Большинство мужчинъ села Алексйевкй уходитъ на сторону въ сентябрй и остается тамъ 
всю зиму, до начала полевыхъ работъ. Самая горячая работа бываетъ въ продолженш сентября и 
октября мйсяцевъ; поэтому мнопе сапожники ограничиваюсь свой отходъ только этимъ времепемъ, а зиму 
работаютъ дома, нанимая квартиру и сбывая товаръ по базарамъ и ярмаркамъ. Работа совершается 
въ этомъ случай безостановочно, исключая рождественскихъ праздниковъ. Вовсе не уходятъ только 
одиночки— малосемейные или работаюпце постоянно на наказъ. Зато мнопе живутъ на сторонй (къ Са
марской и Астраханской губершяхъ) вмйстй съ семействами, пристроившись тамъ и открывъ мастерская; 
нйкоторые живутъ мастерами и „подручными"— работниками. Излюбленными мйстами отхода служатъ: 
Александрову Орловь Гай, Питерки— Самарской; Пришибъ, Черный Яръ, Дьяковка и Ба- 
лыклейск;е хутора— Астраханской губернш. Передъ отправлешемъ въ дорогу, хозяинъ нанимаетъ 
обыкновенно мастеровъ и подручныхъ. Мастеру за 10 недйль до Пасхи платится обыкновенно 45 р., 
подручному 22— 24 р. При наемкй съ ш ля (20-го) до 20 декабря хорошш мастеръ получаетъ 
80 р.; съ августа до половины апрйля— за все время работы на сторонй 70 — 100 р. 11одручному 
за это-же время платится 35 — 42 р. Иногда мастера нанимаются работать сдйльно на хозяина, по
лучая въ этомъ случай по 1 р 50 к. съ пары сапогъ; въ недйлю усидчивый работникъ сошьетъ 
2 — 3 пары.

Во всйхъ случаяхъ— содержанде отъ хозяина, а также расходы на пойздку въ одинъ копецъ (на 
мйсто работъ). Въ своемъ селй, сапожники или работаютъ самостоятельно,, или поступают! 
къ хозяину мастерами, подмастерьями (подручными) и проч. Въ первомъ случай, весь товаръ, приго
товленный за недйлю,— продаютъ на базарй въ Базарномъ Корбулакй и л и ,  иыждавъ до Пасхи и при. 
купивъ товара у другихъ сапожниковъ на томъ-же базарй, развозятъ его по разнымъ мйстамъ (Самар
ской, Астраханской и своей губершй) на продажу. Сырой матер1алъ покупаютъ на томъ-же базарй- 
на деньги, но чаще въ кредитъ у корбулакскихъ кожевниковъ, или въ своемъ селй. Часто, вынуж
даемые необходимостью, закладываю™ £ще не сдйланный товаръ за значительно уменьшенную цйну 
своимъ скушцикамъ или найзжимъ „прасоламъ“-торговцамъ. При вольной нродажй берутъ за сапоги
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4—5 р, (сырой матер1алъ стоить до 2 р. 50 к.), за башмаки — 1 р. 50 к.; на заказъ берутъ доро
же, именно до 6 р. 50 к. сапоги. Но въ случай заказа сапожникъ успйваетъ сдйлать въ недйлю только
2—3 пары, тогда какъ на продажу заготовляется каждымъ не менйе 3 — 4 паръ (башмаковъ до
5—6 паръ). Работа въ нослйднемъ случай, конечно, значительно хуже. Чистая прибыль отъ сапогъ счи
тается хозяевами— одиночками въ 1 р . 1 р. 50 к. съ пары; въ недйлю не болйеЗ— 4 р. Отъйзжаю- 
пце, какъ мы видйли, заработываютъ больше. Дома работаютъ круглый годъ, за исключешемъ време
ни полевыхъ работъ. Инвентарь хозяияа-одиночки оцйнивается крестьянами оть 10 - 2 0  р. Не имйю- 
пце даже такой суммы детьгъ или кредита у кожевниковъ, поступаютъ къ хозяевамъ на ихъ со
держите. Наемка начинается обыкновенно съ осени. Подмастерье получаетъ въ этомъ сл}чай 5 — 6 
р. въ мйсяцъ, подручный за весь ‘Великш постъ 7 — 10 р. Мастеръ значительно дороже, 8 0 — 120 р. 
въ годъ. Есть мастера зарабатывающее и 150 р. Подробности найма видны изъ слйдующихъ 
условш, записанныхъ въ книгй сдйлокъ и договоровъ Алексйевской вотости: въ одномъ случай са- 
пожвикъ нанялся къ хозяину въ мастера съ 20 августа по 1 анрйля за 117 р. 50 коп., при-
чемъ за ,,унущеше въ работй и л и  уходъ до срока11 выговаривается 25 р. неустойки, а за прогуль
ный день— 1 р. штрафъ. Если хозяйяъ ,,сошлегь“ работника ,,безъ основательной причины1', нла- 
титъ ту же неустойку. Во второмъ случай сдйльнаго найма мастеръ получаетъ „за пару чистой, хо
рошей работы14— 1 р. 25 кои.; за головки — 75 к. Работаетъ въ течены того же срока, причемъ
деньги выплачиваются хозяйномъ въ три npieMa: при заключенш услов1я — 15 р.; 1 ноября 25 р.;
остальныя „по мйрй отработки1'. Та-же неустойка и пр. Мальчики начинаютъ учиться сапожни
честву съ того возраста, „какъ только еможетъ держать шило въ рукахъ“ , т. е. 11 — 12 лйтъ.
Ученье длится 3 — 4 года; ученикъ, отданпый постороннему хозяину, ничего не получаетъ кромй
харчен и въ большинствй случаевъ ‘обуви. По истеченш срока ученья, ему кладутъ на первый годъ 
30 — 50 руб. Дальше прибавляютъ, см тря по успйхамъ и чистотй работы. Обыкновенно прибавка 
слЬдуетъ быстро и черезъ два года старательные подручные уже становятся мастерами и получаютъ
до 120 руб. въ годъ „Плохой всю жизнь дальше 50 — 60 руб. не уйдетъ11. Вотъ два
услов1я наемки учепиковъ *). (Го одному—ученикъ обязывается прожить 3 1 /а года без- 
платно, съ своей одеждой и хозяйской обувью. Кромй работъ по ученью, долженъ исполнять 
всЬ домашшя .(„что заставятъ“). По окончанш срока, получаетъ огъ хозяина единовременно 10 р. и 
сапоги въ 5 рублей. По другому— крестьянка отдаетъ своего сына въ ученье сапожному мастерству 
на 3 года па тйхъ же уелов1яхъ. Если ученикъ проболйетъ 2 мйсяца, обязанъ ихъ „заслужить 
сверхъ срока1*; если больше, то не отживать??,;. Если мать возьметъ сына ранйе срока, то обязана 
уплатить неустойку въ 25 р.; тоже платить— хозяинъ, если сошлетъ ученика безъ уважительной 
причины. — Промыселъ въ Алексйевской волости не падаетъ,— напротивъ, годъ отъ году увеличи
вается число занятыхъ имъ рукъ. Но это же обстоятельство, въ связи съ вздрожатемъ сыраго ма- ? / h
терша (кожъ) и задолженостыо населешя (плохой оргагизаь^ей краткосрочнаго кредита), п о н и н га е тъ ^Г ^ С ^ '^ / '^  
съ каждымъ годомъ заработокъ сапожника— кустаря.— Кромй волостнаго села, работаютъ сапоги н а / ^ Т ^ Г ’,* '
местные базары нйсколько семей другаго селешя волости— деревни Никольской.

Въ Базарно-Корбулакской волости сапожничествомъ занимается с. Завьяловка, гдй насчиты
вается до ЮЗмужчинъ—сапожниковъ, мйстныхъ и отхожихъ. Большинство работаетъ здйсь на дому, 
въ протяауноложность Алексйевской волости, благодаря близкому сбыту товара въ с. Базарномъ Корбу- 
лакй. Сбываютъ товаръ большою частью скунщикамъ, торговцамъ сапогами изъ с. Алексйвки. Обста
новка и услов1я промысла совершенно тй-же; та-же задолженность у торговцевъ коясами и скупщи- 
ковъ готоваго товара. Часть ййдитъвъ Астраханскую губершюи разныямйста Саратовской, но это— незна
чительное меньшинство. Большинство, какъ сказано, работаетъ дома въ одиночку или съ учениками. 
Зд'Ьсь промыселъ— старинный, какъ въ Алексйевской волости. Между тЬмъ въ Нееловской, третьей 
по счету волости Саратовскаго уйзда, занимающейся шитьемъ сапогъ, промыселъ развился на памяти 
нынйшняго поколйшя. Благодаря близости с. Алекс'левки, крестьяне с. Дмитр1евки (Озерки-тожъ), а также с. 
Лесной Нееловки стали отдавать сыновей въ науку алексйевскимъ сапожникамъ. Отсюда и пошелъ промы
селъ. Начало развит1я промысла крестьяне счигаютъ со времени освобождешя отъ крйпостной зави-

*) Эти у м о в 1я относятся къ  Базарно-Корбулакской и Нееловской волостямъ, но мы приводимъ и х ъ  здЬсь въ виду одно
образной постановки промысла въ Саратовскомъ уЬзд15.



симости и даже не забыли, какое общество первое занесло сюда это дЬло (именно община с. Дмит
риевки, бывшая Львова) С. Лесная Нееловка сбываетъ свой товаръ въ селе Базар
номъ- Корбулаке, причемъ сапожники работаютъ съ февраля до 1юля, когда бросаютъ шило съ 
дратвой и принимаются за косу. С. Дмитр1евское отпускаетъ работниковъ на зиму въ Самарскую, Астра
ханскую и Камшпинсшй уЬздъ Саратовской губернш. Они поселяются въ какомъ нибудь сел'Ь, где 
им'Ьютъ въ виду много работы. После того, какъ выполнятъ все полученные отъ жителей села заказы, 
работаютъ на продажу по окрестиымъ базарамъ и ярмаркамъ. Одни, им4ю1ще оборотпьш капиталь 
и знакомства, работаютъ хозяевами, друпе—-учениками и подмастерьями, на хозяйскомъ продоволь- 
ствш, одежде, обуви и съ хозяйскимъ ,,про,Ьздомъ“ до места работъ и обратно (xopoinie мастера).

Въ Царицынскомъ угьздгь сапожничество не им-Ьетъ характера постояннаго и организованнаго 
промысла.

2. Саратовскш и 3—Царицынскш у'Ьзды. Кожевники, отдельщики, строгаль*
Щ ИКИ. Промыселъ сосредоточивается въ Базарно-Корбулакской волости, къ которой нужно присое
динить Алексеевскую. Въ об'Ьихъ волостяхъ насчитывается до 240 рабочихъ рукъ, занятыхъ выдел
кой кожъ. Въ первой— этимъ дЬломъ промышляетъ населеше с. АлексЬевки, во вто
рой — с. Заньяловки. Въ с. АлексЬевкгЬ два кожевника, — крупныхъ хозяина, имЬющихъ 
по 6 .’зольныхъ и дубильныхъ чановъ, вместимостью 70— 100 штукъ каждый. Держать но 
3 работника, вырабатаваютъ съ весны до осени 1000 — 1500 штукъ кожъ. Одинъ хозяинъ занимается 
лЬтомъ выделкой кожъ, а зимой у4зжаетъ въ Самарскую губернш съ 4-мя работниками шить сацоги. 
Кроме двухъ крупныхъ, есть несколько (4— 5) более мелкихъ кожевниковъ,' имеющихъ по 2— 4 
чана *). Работаютъ или своей семьей, или нанимая на подмогу постоя иных ь работниковъ, съ платою— 
120 въ годъ каждому на хозяйскихъ харчахъ, а то по Ю р. въмесяцъ на своихъ харчахъ (съ октября 
до шля). Летомъ временные работники уходятъ жать. На паре чановъ делается въ говъ три „пере
дела" (полная выработка кожи), по 60 кожъ въ наждомъ, что даетъ въ среднемъ 180 р. заработка на 
пару чановъ въ годъ. Выделка крупной кожи обходится около 1 р.— 1 р. 20 к. со штуки, чистая при
быль можетъ быть положена тоже въ 1 р .— 1 р. 20 к., за всеми расходами. Немаловажнымъ 
расходомъ кож^ника является отделка кожъ,чемъ занимается особый классъ работниковъ— строгальщики, 
раздельщики и пр. Окончательной выделкой и чернемемъ кожъ занято главнымъ обраномъ на- 
еелеше с. Алексеевки; кожевники, обнимающее все виды промысла, преобладаютъ въ Базарномъ 
КорбулакЬ, где кожевенное производство не представляетъ еще такого разделешя занятШ, 
такъ въ Алексеевской волости. Строгали или строгальщики кожъ, къ которымъ кожи поступаютъ 
тотчасъ после дублешя, берутъ отъ 3 — 5 коп. за кожу. Такой строгалыцикъ выстружетъ отъ 20— 
30 кожъ, смотра по величинЬ товара. Работа— временная, небольше 4-хъ месяцевъ въ году, особенно 
усиливающаяся ко времени ярмарокъ— въ УрюпинЬ, Ростове, БахмутЬ и др. местахъ. После стро
галя кожа поступаетъ отделыцикамъ или разделыцикамъ, берущимъ за чернеме кожи 10 — 15 ко- 
пеекъ, смотря по размеру кожи; они успЬваютъ сделатьвъ день отъ 8 — 10 кожъ. Общш размеръ заработ
ка отделыцшсовъ не превышаетъ 100 р. въ годъ. Работа ихъ продолжается 9 месяцевъ въ году. 
Кожи, посотенно, берутся на домъ, где и обрабатываются. Инструментъ раздельщика стоитъ око
ло 5 рублей, строгаля— неболее 2 р. 15 коп. Въ Базарномъ КорбулакЬ насчитывается до 03 коже- 
венныхъ заведенш, изъ которыхъ 46 помещаются въ особыхъ постройкахъ, а въ 1 7 - -чаны устроены 
на открытымъ воздухе; во всехъ заведетяхъ вместе имеется 181 дубильный и 149 аольныхъ чановъ,. 
Не имйюпце своихъ чановъ снимаютъ чаны у другихъ, платя за пару чановъ (дубильный и золь
ный)— 20'— 25 руб. въ годъ Такихъ сдающихся чановъ до 50 въ с. Базарномъ КорбулакЬ. 2 0 — 25 
руб,— цена сдачи чановъ съ хозяйскимъ топливомъ; безъ топлива— чаны стоятъ дешевле, не более 
10-—15 руб. Иногда плата взимается за каждый «переделъ» кожъ,— по 3 р.; это— случай, когда на
нимателю чаны нужны для временнаго, срочнаго изготовлешя товара. Некоторые кожевники прини- 
маютъ въ свои чаны чужОй сырье, получая но 10 р. за сотню окончательно выдубленпыхъ кожъ. Большая 
часть кожевниковъ не имеетъ мастерскихъ, обработываетъ сырьеу другихъ хозяевъ и продаетъ его на базаре 
местнымъ сапожникамъ, а то развэзитъ по ближайшимъ ярмаркамъ. Въ с. Алексеевке есть, какъ сказано 
выше, 4 — 5 крупныхъ хозяевъ, ведущихь дело съ оборотомъ въ 2 0 — 30 тыс., въ годъ, закупающихъ сырье

*) Устройство такого , ,зав ед етя“  с т о и т ъ  до 300 руб.; корье (таловое) покупаетск по 40 коп. пудъ съ доставкой въ с. Ба
зарный Корбулакъ (наприм'Ьръ, изъ Содомской bojocthJ.J^wv' w L w V
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по отдаленнымъ ярмаркамъ и сбывающих^ болъппя napTin товара въ Вольске, РудиЬ, Баланде и на 
Дону, въ Луганской и Урюпинской стапицахъ. Сырье покупается ими (а также крупными Базарно- 
Корбулакскими торговцами) на половину на базаре въ Корбулаке, остальное количество въ Оренбур
ге, Казани, Астрахани, Царицыне, Новоузенске и даже Уральске. Для того, чтобы точнее опреде
лился заработокъ кожевниковъ, приведемъ записанный нами въ Базарно - Корбулакской волости сред- 
н1я цЬны сырья и выделанныхъ кожъ: 9

Сырье. Выделанная кожа.

Я ловица....................................5 — 6 р. 50 к. 6 р. 50 к. — 8 р.
Полукожникъ..........................4 р. 50 — 5 р. 6 р.

(калмыцкая 1 р. 30 к. 1 р. 75 в.
Баранья кожа . 2 р. 50 к.

(русская . 1 р. 80 к.
' Выростокъ . ' ..................... 2 р. — 3 р. 4 р. — 4 р. 50 к.

Опоекъ . .  ....................  75 к. — 1 р. 1 р .— 1 р. 20 к.
| русская . . .  5 р. — 5р.50к. 5 р. 50 к. *]

Конина .
I ордынская . . 3 р. 50 к .— 4 р. 4 р. 50к— 5 р.

Бычачья к о ж а ......  10 р. — 12 р. 14 р .— 16 р.

Побочными продуктами и вместе отбросами производства являются шерсть и стружки (мездра). Ш ер
сти получается съ сотникожъ: бычачьихъ— 8 пудовъ; яловыхъ— 5 пудовъ; съ полукожниковъ— 3 ну
да; съ лошадиныхъ зимнихъ шкуръ— 15 пудовъ, съ летнихъ 3 — 5 пудовъ. Шерсть продается: белая
по 3 р., черная по 2 р., красная отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 15 к. за пудъ. Мездры получается съ
100 кожъ:

Сырой Сухой

Русской конины . . ' .......................................  60 п. 15 п
— ордынской . . . . . . .  25 п. 4 п.

Полукожниковъ..............................................  2 0 — 25 п. 4 п.

Стружка продается— сырая 25— 35 к. пудъ, сухая 2 р. 25 к. и до 2 р. 50 к. пудъ. Шерсть 
идете обыкновенно въ пользу кожевниковъ, дубящихъ кожи; мездра составляете выгоду строгалей.

Нельзя сказать, чтобы промыселъ падалъ въ обоихъ описанныхъ ъолостяхъ, но онъ, по свиде
тельству крестьянъ, далеко не даетъ такихъ выгодъ, какъ прежде. Причиной служите отчасти вздоро
жай ie сырья, все ростущая съ годами конкурренщя, а также рядъ иеурожайныхп годовъ, уменьшив- 
шихъ спросъ на товаръ со стороны главной массы покупателей— крестьянъ Саратовской и другихъ 
губернш. Но самъ промыселъ настолько вошелъ въ привычкахъ населен]я и укоренился, 
что благосостояше очень многихъ семей зависите скорее отъ него, чемъ отъ земле^ел1я. Въ чи
сле важныхъ причинъ, мешающихъ развитш промысла, надо указать на плохое состояте кредита, 
при которомъ должникъ никогда не выходите изъ долговъ, разъ онъ былъ вынужденъ занять деньги 
у соседа-богатея. Это обстоятельстго уже отмечено нами при описанш сапожничества въ сказан
ных! волостяхъ. Что касается до Царицынскаго ум зда , здесь кожевенное производство не имеете 
болынаго значешя для крестьянъ, занимая немнопя, вызванныя местнымъ спросомъ, руки въ хуторе 
Купоросномъ (Отрадинской волости) и др. местахъ.

3 — С а р а т о в с к ш  у 'Ь зд ъ . Ш о р н и к и  (они-же въ большинстве случаевъ сыромятники) встречают
ся главнымъ образомъ въ той-же Базарно-Корбулакской волости. Сыромятныя кожи выделываются 
обыкновенно въ кадушкахъ, стоящихъ въ жилой избе. Только у 2-хъ хозяевъ есть особыя помеще- 
шя. Изъ приготовленной кожи работаютъ крестьянскую сбрую, ремни и проч. Постоянный работ- 
никъ шорникъ-сыромятникъ получаете въ годъ отъ 90--150  р. на хозяйскихъ харчахъ; впрочемъ, 
помесячно эта цена спускается до 7 р. Изъ другихъ изделШ шьются преимущественно рукавицы 
(голицы) и пепчатки. Нриэтомъ мужчины занимаются только кройкой рукавицъ и выделкой для

*) Выгода получается отъ шерсти, мездры, хвостовъ, гривы и проч.
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нихъ кожи. Шитье— исключительное занятое женщинъ и дЬтей, почему мы скажемъ о немъ въ своемъ 
M'fccTi. Закройщики рукавицъ получаюгъ отъ 70 к. до 1 р. съ сотни; отдельщики и строгали см. кожевники.

5 — Саратовскш и 4 —Царицынскш уКмды. Овчинники попадаются въ небольшомъ ко.; и ie- 
стве во многихъ волостяхъ обоихъ уЬздов ь. Сравнительно больше ихъ въ Саратовскомъ, въ Базарно-Корбу - 
лакской волости. Рабата продолжается съ августа — сентября месяца до масляницы и января. Нани
мают!» обыкновенно где-нибудь» квартиру и Ьздять по окресгныиъ дэреваямь, собирая заказы или 
покупая овечьи шкуры по 1 р. 20 к. и 1 р. 50 к. пггуву. Въ случаЬ заказа, берухъ за выделку
10—20 к, съ овчина, смотря но ея величине. Вь случае выделки на продажу, расходъ на дубле- 
ше счатаютъ въ 20 коп. на штуку, а выгоду при продаже отъ 30—60 к. за все время 
работы зарабатываюгъ не более 4 0 - 5 0  р. Наемному работнику платится за это время до 35 р. па 
хозяйскихъ харчахъ, или сдельно отъ 2 р. 50 к. до 3 р. за сотню оичинъ. Въ день работникъ ус- 
пеетъ сделать 15—20 шгукъ ЛЬтомъ овчинники занимаются полевыми работами 

,, 4 —Саратовски! и 2—Ц арицы нскШ  у1;:$ды. Ш ерстобиты, валяльщ ики обуви и пол
стей [пустовали]. Въ Саратовскомъ упздчъ промыслами занимаются главнымь образомъ 4 волости: 
Алексеевская (с. АлексЬевка), Базарно-Корбулакская (с. Завьяловка), Содомская (д. Гусиная Лапа) и 
Старо-Бураеовская (д. Марьино). Вь с. АлексйэвкЬ работа производится круглый годь. Развитие про
мысла вызвали еущесгвуюиця въ волосги вожевенныя заведешя, съ которыхъ шерстобитами покупает
ся конская и овечья шерсть по 2—3 р. за пудъ. Работаютъ подстилки подъ хомуты: изъ 3 ф
шерсти виходитъ одна подстилка, 5 четвертей длины и 1 четверть ширины, стоящая въ Саратове 
или Базарномъ Корбулаке 20 — 30 к. Принимая пудъ шерсти вь 3 рубля, а цЬну подстилки въ 30 
копеекъ, получимъ чистую выручку шерстобита съ 1 пуда шерсти въ 1 р.—1 р. 20 к. Вь с. Завь- 
яловкЬ существуете валяльное заведете, вь которомъ, съ августа до января, вырабатывается 500— 
600 парь сапогъ. Отдельному рабочему платится 50 коп. за пару (только за работу) и онъ мо жт ь  
сделать въ неделю до 6-ти паръ. Д. Марьино н Гусиная Д а н а — отнуска,к>тъ зимой часть мужчииь- 
шер^тобитовъ по окрестным! деревнямъ или въ Саратовъ на 1 —-1 */а месяца. Они бьютъ шерсть и 
валяютъ валенки. Инструментъ шерстобита (струна, смычекъ и проч.) стОитъ не дороже 2 р. При- 
носятъ за все время отхода — 1 5 —20 р Небольшое число шерстобитовъ уходить на короткое время 
въ Донскую область. Въ Царицынекомъ уезде названный промыселъ сосредоточенъ между прочимъ 
въ Линовской волости—въ волостномъ селе того-же имена. Промыселъ здесь завелся неравно, на 
более 10 лЬтъ тому назадъ. Сюда приходили „пустовали" изъ Нижегородской и Симбирской губер- 
Hia и научили здЬпшихъ. Промыселъ увеличивается, почему иногородше пустовалы перестали ходить. 
Валяютъ сапоги и полсти—для себя, на заказъ и немного на продажу. Черная шерсть поку
пается по 40 к. фунтъ, белая—по 25 к. На сапоги идетъ 3— З '/г  фунта шерсти; на полсть вь 
11 — 12 четвертей длины и 9 — 10 четвертей ширины — 25 фунтовь. Одинъ работникъ можеть сва
лять въ день пару сапогъ, а д^ое въ полдня — нриготовятъ полсть указаннаго размЬра. Сапоги изъ 
своего матерьяла продаютъ на мЬстЬ по 2 р. 50 к. и 3 р. пару. За валку сапогъ изъ матерьяла за
казчика берутъ 70 — 80 коп., за полсть — 1 р. — 1 р. 25 коп.

Е .
> } и  ̂Саратовскш и Царицынски! у Ьзды. Плотники и пильщики понемногу находятся во

и т ^ ^ 'в с е х ь  волостяхъ обоихъ уездовъ, но въ некоторыхъ местахъ эти занят!я принииаютъ видь настоящаго от- 
™ хожаго промысла. Въ нашихъ матерьялахъ есть указашя на слЬдуюпуя волостн Саратовскагоупз-

i ) c да. Въ^й^ксЬевской и Ба;£а7р и о - Корбу л а кс к о й волостяхъ плотники и пильщики не уходятъ далеко, 
нанимаясь преимущественно на базарахъ (с. Алексеевка; д. Завьяловка). Работа плотниковъ длит- 
ся 6 — 7 месяцевъ въ году; заработокъ 8 — 12 р^^гГ'м^сяцъ. Инвентарь ихъ стоитъ не более 10 р.; 
ежегодное возобновлеше его равняется 7 — 8 р. Летомъ оставляютъ топоръ и пилу и нанимаются жать. Въ 
д. ВоронцовкЬ, Всево^од^ино-Столынинской волости встречаются домохозяева, нанимающееся на пил
ку теса.' Работаютъ: после весенняго сева до косьбы травъ; осенью, по уборке хлеба до поступле- 
шя холодовъ, и затемъ въ теченш ведикаго поста. За все время 3 — 4 месяцевъ работы, зарабаты- 
ваютъ отъ 6 0 — 80 р. Содержате обходится по 7 р. 50 к. на двоихъ, такъ какъ пильщики всегда 
ходятъ вдвоемъ, вследс'те требованш своего ремесла. Плата— съ „реза“ или съ „прохода", т. е. съ 
каждаго продольнаго разреза дерева. Съ реза получаютъ 6— 12— 15 к. Зимой и осенью работа



дешевле, весной —дороже. Успеваютъ сделать въ день 10 и 12 рйзовъ, смотря по плотности и толщи
не дерева. Нанимается недалеко—главнымъ образомъ въ эконом!яхъ или на мельницахъ по р. 
Чардыму. Въ Елщанской волости заработокъ плотникамъ даютъ л^сния пристани селъ Елшанки и 
Усовки. Кроме того уходятъ на сторону. Работаютъ неодинаковое количество мйсяцевъ въ году. „Настоя
н и е *  п л о т н и к и  заняты своимъ дЬломь круглый годъ, вырабатывая приэтомъ до 200 — 250 руб- 
Инструменте ихъ сложнее и дороже, до 20 р. ЗатЗшъ идутъ плотники, работающее-только 9 меся- 
цевъ, съ 1 марта по 1 декабря, большею частью поденно по 80 к.; заработокъ ихъ 15 — 18 р. въм е- ' 
сяцъ. на своихъ харчахЪ. Некоторые работаютъ только 3 или 4 месяца, не бросая своихъ посевовъ 
Пильщики работаютъ или поперечной., или долевой пилой. Первой нилятъ бревна на доски, получая, 
какъ сказано выше, „съ рЬза“ . Второй— главнымъ образомъ дрова, съ платой отъ 2 р. 50 к. до 5 
рублей—кубическую сажень. Долевая пила всегда собственоеть „вершняка", т. е. стоящаго на верху 
лЬсозъ рабочаго; нижнй нлатитъ за нее по 10° о съ каждаго заработанная рубля въ пользу верх- 
няго. Въ случае найма на сводку леса, плата тоже съ сажени. Напримеръ (въ Иван >вской волости), наняты 
7 человек* вырубить лесной участокъ и сложить, какъ сл^дуетъ, 80 кубическихъ саженъ дровъ, 
съ платой по 10 руб.; кроме того, въ пользу сводчиковъ .й са  идутъ: cyxie сучья, но одному „ком
лю" на оси и 70 липовыхъ лубковъ для мочалъ. Сдача дровъ въ 2 срока; при первой сдаче эконоч1я 
оставляете у себя въ виде залога на 10 р. сучьевъ которые выдаются крестышамъ при второй сдаче. 
Въ Доховской волости попадается случай постройки дома съ сЬнями и лавочкой за 50 р. Въ Ше- 
еловсмй волости плотники нанимаются большею частью артелью. Если артель работаетъ крестьян- 
с ш  постойка— то харчи идутъ отъ хозяина; въ эконом1яхъ и такъ, и иначе, смотря по условш. 
На заработокъ плотника, кроме искуства, вл1яетъ урожайность года,— онъ выше въ хлебные года. 
Вообще же поденная выручка не превыгааетъ 1 р — 1 р. 50 к. На впнокуренныхъ заводахъ плот
ники— ремонтовщики получаготъ или 10 р. на хомйскомъ содержаши, или 12 р. на своемъ. Работа- 
ют ь здесь весну и лето, почему ихъ заработокъ превышаете, паприм., заработки бондарей. Встречают- 
ея плотники также въ Маршнскои и Поповской волостяхъ. Въ Озерскои волости товарищества изъ
4—5 человекъ плотниковъ работаютъ не больше месяца —отъ конца весенней пахоты до сенокоса. 
Заработокъ за это время бываете довольно хоронпй, 3 0 — 10 р. на человека. Наир., здесь былъ за- 
казъ на постройку школы. Восемь человекъ, проработавъ не больше месяца, получили 300 р. Изъ Св о й 
с к о й  в о л о с т и  (сс. Содомъ, Биклей; дд. Ханеневка, Гусиная Лапа и др.) уходятъ пилить и плотни
чать за Волгу, въ Самарскую губернш (въ Баронскъ) и въ Саратов*.. Нромыселъ здесь завелся 
изстари, но особенный толчокъ его развитию дало освобождеше крестьянъ отъ крепостной зависимо
сти. Ходятъ на время, отъ пашни до жниза и за это время заработываютъ до 50 р. Безлошадные 
домохозяева отправляются на более продолжительное время До семи семей, уходившихъ на п ютничью 
н пильную работу, совсемъ переселились въ Саратозъ и соседщя села, где имЬютъ дома и ведутъ 
полевое хозяйство на наемной земле. С$1р6-Вурасовская волость (д. Софьино) отпускаете несколько 
человЬкъ за Волгу, съ сентября «до зимняго Николы» (6 декабря) и великимъ постомъ. Въ ‘бухо- 
Корбулакской волости (д. Новая Алексеевка) попадаются случаи найма хорошаго плотника за 2 0 — 
25 р. въ мЬсяцъ на хозяйскихъ харчахъ, и постройка амбара съ сараемъ вчетверомъ за 40 р. 
въ продолжены */2 месяца. Въ Царицинскош упздчь плотничество не представляетъ распросранен- 
наго промысла. Плотники встречаются въ большинстве волостей и ^нанимаются временно на самую 
разнообразную работу: стройку домовъ, холостыхъ строенш, поправку мостовъ, ремонте сельско-хо- 
зяйсгвеннаго инвентаря экономш и проч. Попадается, напр., случай постройки амбара 6 — 7 ар- 
шияъ (Александровская волость) за 19 р. изъ чернаго .тЬса. Наемка въ декабре; явиться на работу 
по первому требовашю. Или случай ремонта телеграфныхъ столбовъ, на который наняты 15 челов. 
крестьянъ с. Ерзовки (Ерзовской волости) съ платой по 20 р. каждому. Но въ этомъ случае найма 
целой артели, къ чисто-плотничьимъ работамъ—установке столбовъ, подпорокъ и т. д. присоеди
няется рытье ямъ для столбовъ, ввинчиваше изоляторовъ и т. п .— Пильщики преобладают* 
въ волостяхъ: Ивановской, Липовской и Ольховской. Въ последней э т й м ъ  ремесломъ занимается село 
Зензеватка, куда свое знаше пильнагодЬла крестьяне принесли съ места выселешя—изъ Пензенской губ. 
Потомки прнше^шихъ 10 семей до сихъ поръ поддерживаютъ ремесло отцовъ. Берутъ съ „прохода" 
въ 2— 4 сажени отъ 8 до 12 коп. Въ день вдвоемъ проходятъ 10 разъ, заработывая 4 0 — 60 коп. 
на человека. Въ Ивановской волости пилыциковъ высылаете д. Давыдовка. Отсюда ходятъ работать въ
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Царицыпъ и Дубовку, съ Покрова до пашни. Составляюсь товарищества, но безъ старшаго и коше- 
вара, какъ въ другихь случаяхъ артельной работы (напр., плотниковъ). Пила, которую несетъ каж
дая пара пилыциковъ, стоить 6 — 7 р. и очень скоро портится. Пилятъ доски. Въ день вдвоемъ 
напилятъ около 13 досокъ съ платой по 15 — 20 коп. со штуки. Ириносятъ немного заработка — 
рублей 30 — 35 чистаго каждый. Крестьяне указывали, что между пильщиками много пьяницъ. „Въ 
воскресенье пьетъ— въ понед'Ьльникъ опохмеляется говорили они. Причиной пьянства служить, 
"вероятно, тяжелая работа, производящаяся всю зиму, не смотря на холода, на открытомъ воздухе.

г 3—Саратовсшй и 6 — Царицынскш уйзды. Колесники, тележники, санники, 
\ы  ̂ t ОШНИКИ упоминаются во многихъ волостяхъ Саратовскаго уезда, но особенное раснространеше 
/ / и *  ^и«^п7У>омыселъ получилъ въ Ивановской, Алексеевской и Нееловской волостяхъ; на нихъ мы главнымъ 

д. ^ ^ ^ - 'о б р а зо м ъ  и остановимся. Въ Ивановской волости промысломъ занимается волостное с. Ивановка, 
'^дарственные крестьяне б. графа Воронцова-Дашкова. Промыселъ получилъ свое начало очень давно 
' (летъ 70), такъ что время войникновешя осталось въ памяти только древнихъ стариковъ. „Да воли 

^  имъ занимались, при барине, разсказываютъ крестьяне, тогда лесу было много; лесъ тогда вс-
— если удачно украсть придется, то хорошо; если поймаютъ, обреютъ лобъ, выпорятънето!“...

1л/ /  /  л / Г ?  '
f a  ромысломъ теперь занимается вса. село. Зажиточные домохозяева имеютъ особыя номещешя на

изъ глины или »заборника“ (мелкихъ бревенъ). Друпе работаютъ въ жилыхъ избахъ. НЬкото- 
, <-,, : ; рые ходатъ по сторонамъ, гдЬ работаютъ на харчахъ заказчика, или снимаюгъ квартиру, нанимаютъ

работниковъ и берутъ заказы на домъ. Работаютъ преимущественно простые „косящатые“ колеса. 
Одинщцй домохозяинъ провозится надъ однимъ станомъ (4 колеса) цблую неделю, считая тутъ-же 

№> время, необходимое на привозку матер!ала. У семейнаго дело идетъ успешнее: ему подвчзятъ ма- 
^ > ^ е р 1 а л ъ  домашше и онъ успеваетъ сделать станъ въ 4 дня. На заказъ берутъ за станъ 5 р., на 

' М  базаре-нродаютъ по 2 р. 75 к. и 3 р., глядя по урожаю, съ которымъ возвышается спросъ. Вотъ
подробный разсчетъ стоимости матер1ала, записанный со словъ крестьянъ: сотня спицъ— 4 0 — 50 
коп., даже до 1 р.; 4 ступни— 40 к.; косяки — „пустякъ" и не считаются крестьянами. На весь 
станъ, следовательно, пойдетъ дерева отъ 1 р. — 2 р. Ободьевъ обыкновенно не дЬлаютъ или делаютъ 
очень рЬдйе искусные мастера „подъ фаэтоны"; въ этомъ случае получаютъ по 8 р. за стань. Въ 
выгоде остается кроме того щепа, идущая на топливо. Промыселъ, по словамъ крестьянъ, за последнее 
время падаеть: значительно уменьшился спросъ, благодаря целому ряду „неблагополучных^ годовь. 
Услов1я промысла въ Алексеевской волости сходны съ Ивановскими (с. Алексеевка, д. Никольская). 
Работаютъ съ октября— ноября до маслянницы и Пасхи; дерево пр1обретаютъ на стороне— свое не 
годится. Въ книге сдЬлокъ и договоровъ этой волости попадается случай найма работника по колес
ному мастерству съ 14 ноября и до Пасхи за 30 р., при 15 р., задатка. Въ Нееловской волости 
(с. Дмитр1евское) промыселъ завелся издавна, но не выходить изъ техъ семей, который раньше 
занимались имъ, а переходить отъ отца къ сыну и т. д. Работа производится съ 15 ноября по 15 
апреля, за какое время работникъ успЬеть сделать до 20 становъ. Матер1ала выйдетъ въ среднемъ 
на 20 руб., продадутъ станы за 50 — 60 р. Следовательно, средшй^заработакъ колесника не пре- 
вышаетъ 3 0 — 40 р. Местомъ сбыта служить или с. Базарный-Корбулакъ или колошя Варонскъ, 
верстъ за 60 отсюда. Возятъ колеса на продажу и въ друпя базарныя места. Колесники и тележ
ники встречаются также въ Озерской (с. Озерки) и Широкинской волостяхъ (с. Каменка), где они 
работаютъ на местный спросъ. Въ Старо-Бурасовской волости (д. Борисовва) часть рабогаетъ дома, 
часть уходитъ недалеко на 3 недели осенью и на 3 недели после Рождества, принося каждый 

г , разъ 15 — 20 р., за всеми расходами. Въ Курдюиской (с-цо Докторовка) и вь Сокурской волостяхъ 
(д. Бобовка-Полезная) вместе съ колесниками и тележниками, (*) встречаются санники и сошники 

? работающ!е сани, сохи и бороны. Матерьялъ на соху стоить до 7 р., причемъ берутъ 1 руб. за
. С' работу. Впрочемъ, промыселъ занимаетъ очень незначительное число рукъ. Въ Царицынскомъ утьз-

дгь промышленники только что описанныхъ разрядовъ— не имеютъ опредЬленныхъ районъ, поэтому 
останавливаться на нихъ было-бы излишнимъ.

7

(*) Очень р(1дки случаи изгоговдешя настоящихъ экипажей (телЪжекъ, бричекъ и проч.) Такъ, я л ъ  занимается по нашей 
переписи, только одинъ домохозяинъ Маршнской волости въ  отход* и одинъ маетеръ Ивановской волости у  себя дожа.
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4 — Саратовскш и 5 — Царицынски! у'Ьзды. Столяры попадаются въ неболыпомъ числе
"во многихъ волостяхъ обоихъ уЬздовъ; изготовляютъ незатЬйливую крестьянскую мебель. Интересно 
по исторт возникновешя— издЗше ткацкихъ становъ для холстину н гребней для кудели— въ д. Ака- 
товке, Ерзовской волости Царицынскаго угьзЬа. Акатовцы пришли сюда изъ Егорьевскаго уезда, 
Рязанской губурнш, откуда старики принесли свое ремесло. „Теперь работа помрачилась, говорятъ 
крестьяне, „занимаются только тЬ, кто пришелъ изъ Россш“; молодежь не знаетъ этого дела. Въ 
прежнее время Акатовцы ездили съ гребнями но другимъ уЬздамъ и даже губершямъ, нанрим^ръ, 
Харьковской.

5 -Саратовскш и 4— Царицынских у'Ьзды. Бондаря разсеяны по всЬмь волостямъ обо
ихъ уЬздовъ, работая на местный спросъ, поскольку онъ обусловливается потребностями крестьян- 
скаго и частновладельческая хозяйства. Но главный заработокъ бондарямь доставляютъ винокурен
ные заводы; вотъ чемъ можно объяснить распространеше этого промысла въ Нееловской волости, 
Саратовскаго угьзда, гдЬ бондаря работаютъ сдельно на имеющемся здесь винокуренномъ заводе. 
Работа производится въ свободное отъ цолевыхъ работъ время, зимой, съ августа по апрель. За но
вую бочку платятъ 60 — 85 коп., за починку старой по 40 кон. за штуку. Кроме этой сдельной 
платы бондарями при поступленш на работу выговаривается такъ называемая „мЬсячина“ : 1 пудъ 
30 фун. ржаной муки, 30 фун. пшена и 3 фун. соли—на каж дая. Бондарствомъ занимается населе- 
Hie волостнаго села и д. Крутецъ.

6—Саратовскш У'ЬЗДЪ. Лапотники. Плетете лаптей,— которые все еще, не смотря на 
распространеше кожаной обуви, часто встречаются у крестьянъ Саратовской губернш, заняты 
обыкновенно, старики. Но иногда этой работой не брезгуюгъ настояпце работники, чтобы не сидеть 
зиму оезъ дела. Въ таблице указаны чаще встречающееся случаи этого ремесла въ Курдюмской и 
Алексеевской волостяхъ, но несомненно сюда нужно прибавить нЬкоторыя друпя волости, где крестьяне не 
указали этого з а н я т ,  при опросе, по его незначительности. АлексЬевсше крестьяне покупаюсь лыки 
въ с. Базарномь-КорбулакЬ по 30 коп. за пучекъ, или добываюсь изъ своего леса. Въ виде ред- 
каго исключешя, арендуютъ молодой липнякъ въ экопом1яхъ. Такъ, намъ попался случай аренды 10 
десятинъ липняка (Базарно-Корбулакская волость) съ платой по 10 руб. за каждую тысячу лыкъ, 
снятыхъ съ пригодныхъ лутошекъ; верншнникъ и хворость поступаютъ съемщику, который обязанъ, 
кроме платы, доставить хозяину 500 штукъ самыхъ лучшихъ лутошекъ. Въ зиму усердный нлетель- 
щикъ сдЬлае'гъ до 800  лаптей, которые продаются по 8 р. сотня. Лыка на это количество лантей 
пойдетъ на 20 руб. Следовательно, выручка будетъ равняться— 44 рублей.

7 --Саратовскш уЬздъ. ПряЛОЧНИКИ. Изготовлешемь самонрялокъ заняты 15 чел жЬкъ рабо
чихъ колоши Побочное, Ягодно-Полянской волости. Промыселъ явился, ьследств1е спроса на пряхи со сто-

'/W. 7 т
роны женская населена колоти, проводящаго все свободное время за самопрялкой. Раоотникъ сде- 
лаетъ въ годъ 40 штукъ, продавъ ихъ по 2 р. 50 к. каждую. MaTepia.ia на самопрялку пойдетъ на 
50 к. СлЬдовательно, годичный заработокъ составить около 80 рублей.

8 —СаратовскШ и 3 — ЦарицынскШ у'Ьзды. Корзинщики встречаются въ С а р а т о в -  
скомь утдгь въ Александровской волости, гдЬ все населеше небольшой деревушки Юнгеровки (За- 
детаевки) плететъ зимой корзины для белья, яблокъ, бутылокъ и проч. Корзины пле
тутся иуь таловыхъ вЬтвей; тальникь крестьяне арендуютъ вяЬсге съ пожнями въ эконоьпяхъ или 
новупаюгъ возами. Яблочныя кор ;ины на 1 пудъ продаютъ въ Саратове по 10 — 12 копеекъ штуку. 
Тальнику выходитъ на корзину на 5 — 7 коп. Усидчивый рабогникъ сплететъ въ день 3— 4 корзины. 
Большаго размера корзины (длиной до 2-хъ аршинъ, шириной въ 1 аршинъ) плетутся въ д. Акатовке, 
Ерзовской волости Ц а р и ц ы н с к а г о  угьзда. Эга корзины предназначаются для перевозки и укладки 
частиковой рыбы, которой въ кале дую корзину помещается до 25 пудовъ. Садятся за работу кор
зинщики осенью и плетутъ всю зиму, успевая приготовить въ день не больше 2 — 3 корзинъ. Сбы- 
ваютъ въ Царицыне на базарахъ, гдЬ корзины расходятся очень быстро. Сырой матер1алъ покупа
юсь обыкновенно несколько домохозяевъ въ складчину у казаковъ, рубятъ его вместе и делитъ по 
ровну, кучками, На одну корзину выйдетъ матер!ала на 10 — 15 копЬекь; цена корзины въ прода
же 20— 30 копеекъ. Бкваютъ года (напр., 82) когда корзины требуются на расхватъ и цена ихъ 
поднимается до 50— 70 копЬекъ. Но это бываетъ редко, въ большинстве случаевъ средшй зарабо-
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токъ рабочаго не превышаетъ 9 — 10 р. въ мйсяцъ. Плететемъ корзинъ, кромй д. Акатовки, заня
то также волостное село (Ерзовка— Пичуга), гдй работаютъ корзины семей до 20.

9 — Саратовсшй у'Ьздъ. Метельщики вяжутъ метлы или пучки на поташные заводы. 
Занимается этимъ промысломъ почти исключительно мордва с. Оркина (Кучугуры тожъ), Озерской 
волости, получая за 1 0 0 0  пучковъ отъ 3 р. 5 0  к., до 9 рублей. Размйръ пучковъбываетъ разный, 
а, сообразно размйру, и цйна: а) толщиной 3 четверти, длиной— 5, стоятъ по 3*/а рубля; б) толщи
ной 5, длиной 6, съ доставкой на заводъ— по 9 руб.; в) толщиной 4 четверти, длиной 6 четвертей,— 
по 4 рубля, безъ доставки. Двое мужчинъ сдйлаютъ въ день до сотни вйниковъ или пучковъ. Въ нй- 
которыхъ случаяхъ исполнен]е работы обусловливается опредйленнымъ срокомъ и гарантируется кру
говой порукой и неустойкой „противъ взятой суммы вдвойнй“. Работа производится— лйтомъ; нани
маются обыкновенно зимой (январь, февраль), когда получаютъ депьги сполна подъ будущую 
работу.

1 0 — Саратовсшй у'Ьздъ. Дроворубы. См. „работники на промышленных!» заведетяхъ“ 
(на винокуренныхъ иаводахъ; Нееловская волость).

1 1 — Саратовсшй уК>здъ. Угольщики встрйчаются въ Широкинской волости, гдй сжешемъ 
Угля на продажу занимается с. Каменка. Покупаютъ лйсъ но 8 р. за сажень, обжигаютъ и про
даютъ отъ 1 рубля до 1 руб. 70 копйекъ четверть готоваго угля. Изъ сажени выходить около 13 
четвертей.

F.

ы  1 —Саратовсшй и Царицынсшй у'Ьзды. Портные есть, конечно, во всякой волости, на ряду
съ сапожниками, но мйстами попадаются настоящее промышленники, уходяшде иногда далеко отъ своего до-

Такъ, нанр., д. Ханеневка Содомской волости, Саратовскагоугьзда, отпускаетъ нйсколько человйкъ 
^ Й ^ ^ в ъ  Поволжье, съ октября до маслянницы, когда промышленйики возвращаются домой, принося отъ 40— 
foijt у 75 рублей. Инъ другихъ селешй этой же волости портняжничествомъ занимаются волостное село

Содомъ и д. Хмйлевка, дй портные работаютъ, не отходя далеко отъ селешя; выручка приэтомъ 
не превышаетъ 30— 40 рублей въ зиму, такъ какъ заказы случайны, а бродячихъ портныхъ нема
ло но деревнямъ. По развийю мйстнаго промысла нйсколько выдйляется изъ числа другихъ Неелов
ская волость (с. Лйсная Нееловка), гдй у нйкоторыхъ портныхъ есть даже швейныя машины. TaKie хозяе
ва занимаются приготовлетемъ новой одежды и перешивкой поношенной. Выручка 50 — 70 кон. въ 
день. Большинство х о д и т ъ  по окресхнымъ селешямъ, работая на матер1алй и харчахъ заказчика. 
Крестьяне предпочитаютъ подобныхъ портныхъ, стоющихъ гораздо дешевле. Бродяч1е портные 
(напр., д. Булгаковка, гдй промыселъ расширяется за послйднее время) заработываютъ въ зиму 40 
рублей на человйка, какъ сказано выше. За шитье кафтана берутъ обыкновенно 15 — 25 копйекъ, 
за полушубок!» 5 0 — 60 к. Безъ узора („шитья“) можно сшить 2 кафтана въ день; съ узоромъ 
провозишься значительно дольше.1 Тулунь бываетъ гбтовъ въ два дня. Къ праздникамъ, когда дорожаетъ 
работа, можно заработать до 1 руб. въ день; въ обыкновенное время— не больше 3 0 — 50 коп. 
Кромй указанныхъ волостей Портные есть въ Озерской (с. Озерки), Тепловской, Маршнской, (д. Еон‘ 
стантиновка), Алексйевской, Б аз ар н о - К о р бу лакской и др. Изъ Поповской волости много тулупниковъ 
окончательно переселились йъ Саратова,, гдй работаК>тъ на хозяевй; нйкоторые даже обзавелись сво
ими домами. Въ Царицынскомъ ут дгь  бродяч1е портные попа даются въ ЕрзовскОй, Липовской, 
Песковатской и др. волостяхъ. ■ г

2—Саратовсшй и Царицынскш у'Ьзды. Красильщики попадаются въ Базарно-Кор- 
булакской и ЯI ’ о дн о - II о л янс к о й волостяхъ Саратовскаго уй;;да . Въ селенш Побочномъ послйдней 
волости существуете красильное заведеше въ отдйлъномъ здати, вмйстимостью не болйе 12*/  ̂ ку- 
беческихъ аршинъ, съ 3 небольшими' оконцами. Воздухъ прокислый и убшственно-тяжелый, безъ 

всякой вентиляцш. При заведенш 2 работника. Красятъ шерсть и холстину (крашенину) въ синШ 
цвйтъ, особенно любимый нймцами. Хорошая краска стоитъ до 180 р. пудъ; за весну— самое горячее 
время работы— ея выйдетъ до 5 пудовъ. Такимъ образомъ годовой оборотъ заведешя нужно считать 
около 1200 — 1500 рублей. Берутъ за краску съ фунта (шерсти) отъ 10— 30 копйекъ, смотря по 
ннтенсивавсти окрашивашя и другймъ требовашямъ заказчиковъ.



G.
1—Саратовскш и Царицынсшй у'Ьзды. Кузнецы, производящее необходимый въ хо

зяйств!; крестьянъ поделки (нодковываше лошадей, навариваше сошниковъ, изготовлеше колесныхъ 
шинъ и проч.), встречаются въ каждомъ большомъ селеши,— особенно, если тамъ бываеть базаръ. Такъ 
торговымъ характеромъ селешя объясняется развитее кузнечнаго дЬла въ д. ЗавьяловкЬ Базарно-Кор
булакской волости, Саратовскаго у п зд а .  Инвентарь такого кузнеца стоитъ отъ 30 — 50 р., смот
ря по количеству инструментовъ, устройству горча. мЬховъ и проч. Жел'Ьзо покупается въ 
ВольскЬ или СаратовЬ но разнымъ цЬнамь: „ломъ“ — 1 р. пудъ, „шинное“ — 1 р. 60 к., „кровельное" 
около 3-хъ рублей. Берутъ кузнецы за работу тоже разную цгЬну, смотря по роду заказа: д’Ьлая но
вый подковы, на которыя идетъ отъ 21 / а — 3 ф. жел'Ьа, продаютъ ихъ по 50 -  60 к. пару; за на- 
•кладываше („ навариваше “) сошниковъ получаютъ по 50 —80 к.; набиваютъ шины на колеса („обши- 
ваютъ“) по 30 —50 к. каждое колесо; работаютъ-топоры (по 5 фунтовъ) за 1 р. 20 коп. Обыкновенно 
кузнецъ беретъ еще учениковъ— помощнике въ, мальчиковъ л'Ьтъ 14, на 3— 4 года до выучки, запищу 
и одежду. Особенно много кузнецовъ попадается въ Ягодно-Полянской волости, у н'Ьмцевъ. Некото
рые изъ ихъ держать даже 1 — % работниковъ— молотобойцевъ съ платой по 10 — 12 р. въ мйсяцъ 
на хозяйскихъ харчахъ. Заработокъ кузнеца— одиночки считаютъ къ 2 5 — 40 р. въ м'Ьсяцъ, если 
не переводятся заказы. ЖелЬзо покупаютъ у своихъ же торговцевъ, платя по 6 — 7 коп’Ьекъ за фунтъ.
Между прочимъ крестьяне указывали, что величина заработковъ кузнеца, также какъ портнаго, са
пожника, шерстобита и прочаго ремесленнаго люда, работающего на крестьянъ, всецЬло зависитъ отъ 
урожая, увеличиваясь въ случай хорошаго сбора хл'Ьбовъ и совершенно падая въ голодные годы.
Есть кузнецы и по другимъ волостямъ Саратовского у Ьзда, но они нич'Ьмъ не отличаются отъ только 
что онисашшхъ промышленниковъ, что слЬдуетъ сказать также нро Царицынскгй упздъ.

II.

1—Саратовсмй и 2 — Дарицынск й у'Ьзды.—Хл-Ьбопеки (калачники и крендельщики) 
сосредоточены въ Саратовскомъ упздгь  главнымъ образомъ въ Базарно-Корбулакской волости. Калач-^' ^
НИКИ выпекаютъ въ базарный день отъ 2 до 4 кулей муки. Муку (кули по 5 пудовъ) получаютъ съ ближ нихъ^^г*^  -„V** 
мельницъ, большею частью въ кредитъ, платя за куль пшеничной 9 р. Припеку выходитъ на к у л ь ^ ^  
полтора пуда. Калачъ продается по 4 к. фунтъ въ базарные воскресные дни,— въ будни 5 копеекъ.^^ .,. 4 * * * ^  
Валовой доходъ (отъ калача изъ одного куля муки, считая пудъ калача въ продаж^ по 1 р . 6 0 к .)  
бдеть 1 ,6 0 X 6 ,5  или 10 р. 40 к, Вычитая стоимость муки— 9 р. и расходы на топливо— 40 к . / Лт *
получимъ чистую прибыль въ 1 р. За недЬлю продается а — 1 куль. Недельная выручка калач
ника равняется 2 р. 50 к. — 5 рублямъ. Калачницы д. Завьяловки (Ашаровки), ий'Ьюпщ постоялые 
дворы, получаютъ минимумь выведеной здЬсь прибыли — около 50 коп. въ базарный день съ куля.
У нихъ торговля идетъ только въ базарные дни, когда на постоялыхъ дворахъ много пргЬзжихъ.
Печеньемъ въ этомъ случа'Ь занимается дворничиха съ мужимъ или еще съ кЬмъ нибудь йзъ семьи.

Наибольшую выгоду получаютъ калачники, составивхше себЬ имя? калачами. Они работаютъ то
же своей семьей, безъ работника. Некоторые изъ нихъ, имЬюшде въ распоряженш оборотный капи
таль, покупаютъ муку высшаго сорта съ мельницъ на р. Чардим'Ъ, въ с. Александров^, во Всеволод- 
чино-Столыпинской волости и другихъ м4стахъ. Куль такой муки обходится съ провозомъ въ 8 р.
65 кои'Ьекъ, но зато изъ него получается припеку 2 7-2 пуда. Считая выходъ калача изъ такого ку
ля въ l l [ i  пудовъ, а общш годовой расходъ въ 200 кулзй, получимъ валоваго дохода въ 7 ,5 X 2 0 0  
или 1V'2 тысячи пудовъ (по 1 р. 60 коп. за пудъ) на 2400 рублей. Вычитая отсюда стоимость му
ки съ провозомъ— 1730 р. и расходъ на топливо— 80 р., получимъ чистой прибыли 590 — 600 р. 
въ годъ. Но такихъ калачниковъ мало; всЬ остальные покупаютъ муку по 2 — 3 куля, больше въ 
кредитъ,— почему годовой заработокъ ихъ нужно считать не бол'Ье 2 5 0 — 300 р.

Крендельщики занимаются печешемъ кренделей съ конца полевыхъ работъ (октября) до 
Пасхи. Въ базарный день расходъ не мешЬе одного куля. Въ будни или продаютъ крендели въ лавочки 
д. Завьяловки и с. Базарнаго Корбулака, или развозятъ по деревнямъ. Въ недЬлю (кромЬ базара)
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выходить до 2-хъ кулей. Всего въ годъ около 150 кулей. Считая выходъ изъ куля муки въ 5 1/* 
пудовъ кренделя, по 2 р. 40 к. пудъ, получилъ 5 ,5 X 1 5 0  или 825 пудовъ на сумму 2 , 4 0 X 8 2 5 =  
1980 рублей. Вычитая стоимость муки— 1350 р., дровъ— 75 руб., жалованье 2-мъ рабочимъ 
48 р. и 72 р., ихъ содержаше— 120 р .,  получимъ для крендельщика чистой прибыли до 315 р. 
въ годъ. Хороппй работникъ получаетъ у хозяина на его харчахъ— 50 — 72 р. за все время печешя 
кренделей; похуже работникъ— 28— 48 р. Въ ученики берутъ мальчиковъ лйтъ 12, на два— на 
три года, изъ прокорма,одежды и обуви; по окончанш науки мальчикъ получаетъ 1 5 —20 руб., а 
дальше сл^дуетъ прибавка, смотря по способностямъ. Въ последнее время явилось очень много 
кренделыциковъ, такъ что выгодность промысла пала по сраиненно съ калачниками. Въ Царицып- 
скомъ упздгь хлебопеки составляютъ исключительную принадлежность торговыхъ, базарныхъ селъ. 
О нихъ сказать нечего, кроме того, что было уже сказано про промышленввковъ Саратовскаго уЬзда.

2 Саратовски! и 1 ЦарицынскШ у'Ьзды. Маляры встречаются изредка въ Сюратов- 
СКОМЪ угьздп. Несколько больше ихъ въ Песковатской волости Царицынскаго. Заработок';, самостоя
тельная» работника— маляра простирается до 1 4 - - 1 5  р. въ мЬсяцъ на своихъ харчахъ.

III.
• ■

1 и 3—Саратовскш и Царицынскш у'Ьзды. Караульщики, сторожа, лЬсиые
Объ'Ьзчики. этихъ лицъ, заняяе которыхъ состоитъ не въ производстве товаровъ или полез
ностей, а въ наблюденш за целостью уже имеющагося матер^альнаго богатства, записано нами въ Са
ратовскомъ уезде 250 человекъ, изъ коихъ 187 местныхъ и 6 3 —въ отходе. Въ Царицынскомъ 
— 110 человекъ, разделяющихся на 101 местная» и 9 отхояшхъ—Здесь приведены нами толь
ко уроженцы т'Ьхъ деревень, где производилась подворная перепись. Следовательно, чтобы получить 
общую сумму лицъ, занятыхъ промысломъ этого рода, нужно къ приведенной цифре присоеди
нить караулыциковъ, сторожей и проч. изъ пришельцевъ другихъ губернш. Но это выходило бы за 
пределы нашей задачи— описашя промысловъ населешя двухъ уездовъ, хотя давало бы съ другой 
стороны очень интересную цифрулюдей, занятыхъ не прямымъ, а косвенно— производительнымъ трудомъ *). 
Кроме того, въ число караулыциковъ у насъ не вошли деревешже ночные сторожа или „колотушни- 
ки ,“ — съ одной стороны потому, что въ большинстве общинъ исполн^ше обязанности ночная» сто
рожа производится домохозяевами поочередп; съ другой мы вообще колебались включать въ число 
деревенскихъ служебныхъ лицъ (въ томъ числе и настуховъ)—домохозяевъ, несущихъ иногда служ
бу за податную льготу отъ Mipa, лишнШ клочекъ надЬла и проч. Наши данныя относятся иекючительно къ 
сторожамъ, караульщикамъ и объЬзчикамъ, нанимаемымъ частными лицами или обществами за деньги 
— въ техъ случаяхъ, когда промышленный харакуеръ заняття былъ вполне ясенъ. Услов1я 
найма сторожей очень разнообразны. Все зависитъ отъ сложности заня'ия караульщика; отъ перюда 
сутокъ, на который онъ нанимается (днемъ или ночью); отъ времени года; наконецъ, возраста са
мая» сторожа. Безродные, старики, неспособные къ другой работЬ, естественно должны получать 
меньше. Плата ночному сторожу въ крестьянскихъ общинахъ взимается имъ „со двора" или „съ ды
ма*. Кроме того, зачастую къ деньгамъ прибавляются, по условш, еще кой каше продукты: мука, 
печеный хлебъ, пшено, масло, соль и проч. Караулыцикъ, также какъ и пастухъ, обязательно получаетъ 
еще въ болыше праздники— лепешки, кокурки, пироги и проч1я произведешя крестьянской 
кулинарш. Въ эконом1яхъ, плата считается помесячно или въ годъ, причетъ сильно варьируетъ отъ 
вышеуказанныхъ причинъ.

Приведемъ немнопе случаи, записанные въ книге сделокъ и договоровъ Саратовскаго уезда. 
Нанятъ 15 декабря 1880 года землевладельцемъ Курдюмской волости (мЬщаниномъ) крестьянинъ д. 
Павловки, въ караульщики двора, амбара, скота и леса, съ 25 декабря до начала весенней пашни 
1881 года, за общую плату въ 25 руб. Получено имъ всего 6 р., остальныя же деньги должны по
ступить хозяину вь уплату долга. Въ случае, если по недосмотру сторожа случится пропажа скота, 
сена, соломы, хлеба изъ амбара, или произойдете порубка, караулыцикъ отвечаетъ всемъ своимъ
имуществомъ— домомъ, скотомъ и проч.
   %* _____

*) Получить эту цифру будетъ вполШ; возможно тогда, когда обработка коснется щгЪющагоея у  наеъ натер1ал» 
по вопросу о з а ш т я х ъ  сторонннго, неприписнаго населешя.
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Второй случай наемки караульщика относится къ той же полости. Нанятъ арендаторомъ кре
стьянин* д. Верхняго-Курдюма на одинъ годъ, считая отъ 10 февраля 1882 годк. Онъ получаетъ
90 р., изъ которыхъ при заключены условш—-60 р.; остальное получить землей. Жить въ хозяйской 
избе съ хозяйскимъ отошгешемъ, которое (сушникъ и валежникъ) наняшшйся обязанъ собирать самъ^ 
Онъ долженъ быть: 1) кораулыцикомъ дома; 2) лЬснымъ, 3) полевым* сторожем*; 4) чЬмъ то въ родЪ 
сельскохозяйственнаго старосты— „сдатчиком* земли Кроме того лЬтомъ, во время пр&зда землевла
дельца, у котораго арендуется имеше, сторожъ обязанъ возить на своей лошади каждый день воду,
печь хлебъ, варить квасъ, мыть полы „и исполнять друия норучешя". Не приводимъ остальныхъ
случаевъ— по пхъ крайнему разнообразно и случайности помещенныхъ въ нихъ условШ.—Лесные 
объЬзчики (полесовщики) нанимаются главнымъ образомъ экопом1ями и казной; изредка попадаются 
случай найма полесовщика государственными крестьянами и казаками. Къ пос.гЬдняго рода найму 
относится услов1е Тепловской волости, занисаное въ книге сдблокъ и договоровъ 1881 года. 
Именно, Саратовской казацкой станицей нанятъ ТепловскШ крестьянинъ для охраны лйса Аст- 
раханскаго войсковаго правлешя за 11 руб. въ мйсяцъ; платежъ помесячно. Въ Лесные объезчики 
ванииаются обыкновенно смелые, надежные и расторопные люди, большею частью изъвоенныхъ въ запа
се или отставке. При отсутствш .тбсов ь у бо!ьшинства крестьянскихъ обществъ, обилш всл’Ьдс'ше это
го йезаконпыхъпорубокъ и возможности столкновешя съ порубщиками,— должность объездчика является 
далеко небезопастной; этимъ объясняется довольно высокое, получаемое лесными сторонами жа
лованье.

Царицынскш уездъ не представляетъ особенной разницы въ найме всякаго рода сторожей и 
караул' щиксв*. Изъ оригинальнаго для этого уЬЭда найма нужно указать многочисленных* карауль- 
щиковъ на бахчахъ, о которыхъ см. въ соответствующей п а в е  „ нриложешй“, да еще следуетъ оста
новиться на караульщикахъ при рыболовныхъ ватагахъ. Последше— преимущественно старики или „непра- 
щ е“, по крестьянскому выражешю, работники (т. е. калеки, больные) и нанимаются хозяиномъ ватаги или са
мими ловцами, на годъ или на время лова. Средняя цена годоваго найма 30 — 35 р., временнаго
20—25 р. Растрочка денегъ производится по бслыпимъ праздникамъ; наемка преимущественно зи
мой, когда нужда сильнее стучится въ двери.

2—СартовскШ и Царицынскш у-йзды. Приказчики.—Хотя приказчики представляют* 
съ экономической точки зр'Ьшя— людей, главное занятое которыхь надзор* за хозяйством* экономШ 
и ходомъ торговли, но ихъ удобнее будетъ коснуться при описанш последней, въ виду двойствен- 
наго харктера этого з а н я т :  какъ охранителей, и какъ распределителей товара. Поэтому см. VI 
группу— „торговля11.

IV.

1 и 3 Саратовсгай, 1 и 5 Царицынскш уйзды. Писаря и учителя, (сельсЙе). 
Под  ̂ писарями мы разумели въ таблице не однихъ сельскихъ писарей, ведущихъ м1рское дело 
производство, но также писарей экопомШ, лесныхъ пристаней и проч. Вдаваться въ описаше этого промы- 
мыслк едвали возможно, въ виду крайняго разнообразя его условш, а на ряду съ этимъ и условШ 
возшграждешя. Здесь все дйло зависитъ отъ грамотности нанимающагося, а последняя, представляя 
отда; 
скаж

енныи экономическш факторъ, трудно поддается регистрами. На этомъ я;е основанш мы не 
жъ ни слова о сельскихъ учителяхъ, находя более удобным* коснуться этого промысла 

пря Ьнещальномъ изсдедованш крестьянской грамотности, обстановки школъ, вознаграждены? уча- 
щаго и проч.

2—Саратовскш и 3—Царицынскш у Ь щ ъ .  Коновалы, какъ промысел* не исключи- 
тельныхъ деревенскихъ докторовъ и хирурговъ, а целаго района, встречается только въ одной во
лости Саратовскаго уезда, именно Содомской (с. Содомь и д. Ханеневка). Нромыселъ отхожш; 
местомъ отхода являются Вольскш и свой уезды, а также смежныя губернш —Самарская и Астрахан
ская. Уходятъ обыкновенно несколько разъ въ годъ. Первый выходъ, съ масляницы до Пасхи, при- 
носятъ съ собой 15 — 20 р.; уходятъ еще на месяцъ после пахоты и сйва до жнива, и со жнива 
до осени. Оба последше раза приносятъ но стольку же, такъ что годовая выручка опытпаго коно
вала равняется 40 — 60 руб., кроме расходовъ. Изъ семей съ несколькими работниками, мужчины 
уходятъ поочереди. Каждый изъ коноваловъ имеетъ определенный районъ отхода, где онъ першди-
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чески появляется, им^етъ знакомыхъ хозяевъ, полагающихся на его искусство. Кстати нанимаются 
лечешемъ скота, а нередко и людей. Инструмента коновала стоитъ 5 — 7 р., да нужно каждый разъ 
иметь при себе лекарства— „товаръ“. Коренную работу коновала— холощете молодыхъ жеребятъ и 
быковъ стараются пр1урочить къ холодному времени —великому посту или ранней весне, чтобы въ 
ранахъ не завелея червь. Жеребятъ холостятъ на пятомъ или шестомъ юду. Холощете производится 
позредствомъ надреза мошонки и выдавливашя ядёръ, что представляетъ грубую и мучительную для 
скота операцш. Поэтому особенно ценятся крестьянами коновалы, которые „легки на руку“ , т. е. 
производить операцш ловко и быстро. СЬмянные канатики умерщвляются защемлешемъ въ „лещед- 
кахъ“ т. е. между двумя тонкими деревянными дощечками, намазанными слюной и сулемой. Туго 
связанныя лещедки оставляются на однгЬ сутки, въ продолженш которыхъ жеребецъ стоитъ крепко 
привгзанпымъ за морду, чтобы онъ не могъ лечь или достать языкомъ больнаго места. На другой 
день сЬмянные канатики перерезаются ножомъ ниже лещедокъ — и операщя закончена. После нея 
не употребдяютъ лошадь въ работу обыкновено 2 — 3 нед'Ьли. а только проминаютъ верхомъ—утромъ 
и вечеромъ. Быковъ холостятъ на 2-мъ году. Л'Ьгчеше делается либо „на вырезъ“ , какъ у лошадей, 
либо „въ подвертъ“ — завертывашемъ и тугой перевязкой сЬмянныхъ канатиковъ. Второй способъ 

мучительнее для животнаго, у когораго часто месяца по два не проходитъ опухоль.

X ,  —s .

У.

1 и 2—Сарптовсшй, 1 и 6 —ЦарицынскШ у^зды. Извозъ и чумачество (легковые и 
ломовые извощики, чумаки). Приведенное въ таблице количество промышленниковъ не даетъ полнаго 
п о ш тя  о развитш этого промысла, распространенна™, строго говоря, повсеместно. Действительно, 
ни одинъ крестьянинъ не откажется отъ извоза зимой, даже за сравнительно низкую ц£ну, въ надеж
де прокормить лошадь или вола. Отсюда— обил1е домохозяевъ, занимающих ся извозомъ по зимамъ, и 
невозможность уловить при подворной переписи число всехъ извощиковъ и чумаковъ. Наши данныя 
касаются тЬхъ волостей, где занятие извозомъ попадается наиболее часто. Начнемъ съ извощиковъ, 
окончательно спещализировавшихся на своемъ деле и ушедшихъ въ города, для легковаго и ломо- 
ваго извоза. Легковые (биржевые) извощики попадаются только въ Саратовскомъ уезде, где ме- 
стомъ ихъ отхода служить г. Саратовъ. Изъ числа волостей, огпускающихъ легковыхъ извощиковъ 
въ городъ на постоянное или на довольно продолжительное время, можно указать на Александров
скую (д. Сафоновка), Старо-Бурасовскую (д. Пилюгино) и Сухо-Корбулакскую (д. Ключи). Друiie 
волости отпускаютъ въ легковой извозъ немного дворовъ, которые, проездивъ зиму, спешатъ вернуть
ся ко времени цолевыхъ работъ. Постоянные извощики (какъ и ломовые, живуurie въ городе) сЬютъ свои 
земельныя души наймомъ, или снимает, у соседей землю подъпосевъ преимущественно овса для лошадей. 
Некоторые живутъ въ городе уже по 10 — 15 лЬтъ (д. Пилюгино, семей 18). Ломовые извощики 
уходятъ въ городъ на постоянное или временное жительство изъ волостей: Александровской, Широ- 
кинской и др. Такъ, изъ Широкинской волости вышло на постоянное жительство въ Саратовъ не
сколько домохозяевъ и завели здесь дома. Причина выселешя— желаше, „поправиться", какъ гово- 
рятъ крестьяне. Огромное большинство извощиковъ (кулевозы, вощики тяжестей) занимается пере
возкой разныхъ предметовъ изъ своего или смежнаго Петровскаго уезда, удаляясь отъ дома только 
на короткое время. Однимъ изъ самыхъ обыкновенныхъ предметовъ перевозки является— мука съ 
многочисленныхъ мельницъ Саратовскаго*уезда и спиртъ съ винокуренныхъ заводовъ. Перевозкой 
этихъпредметовъ занимается главнымъ образомъ населеше волостей, на которыя мы укажемъ въ отдель
ности. Конечный нунктъ перевозки клади— г. Саратовъ, разстояшемъ котораго отъ места нагрузки 
определяется цЬна извоза.— Въ Александровской волости, сосЬдней съ городомъ, въ свободное отъ 
работъ время извозничаютъ въ городе, или поставляя туда, ила вывозя оттуда самую разнообразную 
кладь— дрова, лесъ, товары, хлебъ на мельницы.— Въ Алексеевской большой заработокъ достав
ляете развозка по ярмаркамъ кожевеннаго товара.— Въ Базарно-Корбулакской— поддерживаетъ извозъ 
местный обширный базаръ. Поэтому здесь много домохозяевъ, занимающихся круглый годъ 
извозомъ, исключая времени осенней и весенней распутицы. Возятъ въ городъ— хлебъ, корье, мясо,
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поссажировъ съ товарами и т. п. Оттуда берутъ разные предметы, имЬтопце сбытъ на местномъ 
базарй. Уезжаютъ въ понедЬльникъ (до города 95 верстъ) и стараются вернуться къ подторжью, въ 
субботу. Нед-Ьлрая выручка возчика 1 р. 50 к . - - 2 р. на каждую лошадь. Занимаются также изво- 
зомъ въ Вольскъ преимущественно хл'Ьбныхъ товаровъ; къ Нетровскъ и Кузнедкъ— муки съ Базарно- 
Корбулакскихъ мельнидъ. Назадъ возвращаются съ кладью разнаго рода. Некоторые нанимаются на 
перевозку кожевенныхъ и другихъ изделШ въ разныя места Саратовской губернш и Донской области 
ко времени ярмарокъ. Большинство домохозяевъ летомъ бросаетъ извозъ и занимается посевами.

Въ Елшанской. волости извозомъ наняты преимущественно крестьяне с. Усовки. Въ этомъ 
сел4 есть несколько крупныхъ торговцевъ хлебомъ, рыбой и лесомъ; они-то и даютъ заработки 
населенно съ декабря по мартъ, со времени замерзашя Волги, по которой проходитъ дорога, до тая- 
шя caira. Ъздятъ 3 — 4 раза въ месяцъ или въ Саратовъ или въ Баронскъ, получая по 75 к. за 
разъ ва каждую лошадь.— Всеволодчинская волость занимаетъ видное место среди другихъ районовъ, 
по развитш извоза и по тому значение, которое имеетъ этотъ промыселъ для крестьянъ. Здесь по 
р4чке Чардыму находятся крупные мельницы или, какъ ихъ зовутъ крестьяне, „крупчатки» Болды
рева, Никитина, Бореля и др. *) Оне доставляютъ постоянную работу населешю въ виде доставки 
муки въ Саратовъ и привоза оттуда зерна. Более или менее постояннымъ извозомъ занимается во
лостное село Всеволодчино и д.д. Александровка, Андреевка, Воронцовка и др. Извозъ начинается 
не раньше 1 октября, такъ какъ до этого времени (летомъ) работаютъ здесь па волахъ крестьяне 
Лоховской волости; продолжается— вплоть до весенней порчи дороги. Но большинство ездить только 
до января— февраля месяца, когда сокращается работа мельнидъ. Такимъ образомъ, извозъ зависитъ 
огь помола, а послЬдшй отъ количества воды въ речке. За самое горячее время размола каждый 
кз'левозъ съездитъ съ грузомъ 1 или 2 раза (40 — 50 верстъ), получая осенью по 12 к. съ пуда 
(туда везутъ муку, обратно зерно), зимой 8 к. Въ одинъ конецъ платится не более 4 — 5 коп. На возъ 
владутъ обыкновенно 25 пудовъ. Немнопя семьи, имеюшдя лишнихъ работниковъ, продолжают'ъ из
возничать летомъ. Выгода извоза зависитъ кроме величины помола на мельницахъ, отъ цЬнъ наовесъ и 
количества лошадей у извощика. „При 2-хъ лошадяхъ, все одна останется въ барышахъ1*, гово- 
рятъ крестьяне.

Подобнымъ же извозомъ съ мельницъ занимается Вязовская волость (дд. Хлебновка, Свинцовка, 
Новополье и др.).— У Липовской волости другой предметъ извоза —спиртъ съ винокурепнихъ заводовъ 
Петровскаго и Саратовскаго уездовъ. Старинный промыселъ крестьянъ подвергается теперь серьезной 
опасности отъ конкурренцш со стороны Лопатиицевъ (жителей с. Лопатина Петровскаго уезда). Извозомъ 
занимается особенно д. Абалиха, лежащая на границе Петровскаго уезда. Кому нужны возчики, обыкновен
но отнравляютъ въ Абалиху и объявляютъ число требуемыхъ подводъ. Иногда «поднимается чуть не вся 
деревня». За пару лошадей до Саратова возчики берутъ до 12 р. Каждый успеваетъ съЬздить въ зиму 
разъ 5 — 6, а то и больше.— Нееловская волость занимаетъ немало рукъ возкою спирта съ своего 
ввнокуреннаго завода. Извощики, нагружая на пару лошадей одну сороковую бочку, берутъ до Сара" 
ратова (90 верстъ) до 9 р. Успеваютъ съездить въ зиму но более 4 — 5 разъ, такъ какъ поездки 
продолжаются отъ 5 — 6 дней. Изъ Саратова часто берутъ бочкарныя доски для завода, получая по 
2 р. за возъ.— Въ Поповской волости заработки населешю даютъ мельницы на Латрыке, другой реч
ке Саратовскаго уезда, застроенной мукомольными заведешями. Благодаря близости города, извозъ 
не представляетъ такой выгодл, какъ въ предшествующихъ волостяхъ. Плата но 4 к. съ пуда. Уве
личивают доходность промысла, кормя лошадей, вместо овса, отрубями съ соломой. Прибыльнее 
извозъ только въ д. ЮрловкЬ, где крестьяне возятъ муку съ мельницъ Шмидта иФаренбрухъ. Здесь 
заработокъ достигаегь за зиму 3 0 — 35 рублей.— Пристанская волость доставляетъ возчикамъ зарабо
то к  въ виде возки въ городъ (18— 20 верстъ) сена и дровъ. Платится не более 5 0 — 70 коп. за 
возъ. Успеваютъ съездить до 10 разъ за всю зиму.---Въ Рыбушанской ввлости м1)стомъ доставки 
служить, кромЬ Саратова, колотя Сосновка на Волге (Самарской губернш). Предметъ извоза— мука 
съ мельницъ РейнекЬ и Шмидта (сс. Дмитр1евское и Широкое), а также съ мельницъ, арендуемыхъ

*) О мукомольномъ дфлф, им'Ьющемъ большое значеше для Саратовскаго уЪзда, см. въ описанш «работъ на промышлен^ 
выхъ заведешяхъ».
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Уваровымъ и кн. Кочубеемъ (въ с. Рыбушкй). Возчиковъ въ с. Рыбушкй до \ з  всйхъ дворовъ. 
Зарабатываю т на своемъ овей до 30 — 35 руб.; съ покупкой овса ве болйе 15 — 20 р .— Небольшое 
количество возчиковъ муки встрйчается также въ Сухо-Корбулакской волости.— Лозовская волость, 
гдй населете занимается плугаторствомъ, имйя для этого воловъ,— не представляетъ част ихъ случаевъ 
извоза на лошадяхъ. Имъ занимаются лошадные домохозяева только зимой, получая по 5 р. за па
ру до Саратова (65 — 70 верстъ). Промыселъ этотъ уступаетъ въ выгодности извозу на волахъ: 
развй „только лошади прокормятся", говорятъ крестьяне.

Извозъ на волахъ, переходящих въ постоянное чумачество въ Царицынскомъ уйздй, встрйчается 
въ Саратовскомъ—только въ Сокурской, Рыбушанской, Тепловской и болйе другихъ въ Лоховской 
волости. Занимаются (с. Гремячка, с. Лохъ) имъ съ 9 мая но 10 октября плугари, остающееся 
это время безъ работы. Возятъ изъ Петровска въ Саратовъ сниртъ и хлйбъ въ зернй, обратно ве- 
зутъ кули съ мукой, получая по 10 к. съ нуда въ одинъ конецъ (возъ въ 35 пудовъ). Владйлецъ 
полнаго „плуга“, т. е. 8 быковъ, на 4-хъ подводахъ, выручить за это время 2 0 0 — 250 рублей чис
той прибыли. За одну пойздку платится об. 50 it.— 4 р. на пару воловъ. Съ двухъ пойздокъ въ мй
сяцъ на 4-хъ подводахъ валовая выручка 28 — 32 руб. Отсуда нужно вычесть: расходы на харчи 
вощиковъ, плату за полевщину во время пути, ремонтъ телйгъ, сбруи, деготь и проч. Извозъ на во
лахъ появился неравно и отбиваетъ теперь работу у лошаднихъ извощиковъ, которыхъ было осо
бенно много до проведешя желйзной дороги. Возчики нанимаются нодъ работу обыкновенно съ зимы, 
получая по 20 р. задатка на пару воловъ. Меньше выгоды даетъ перевозка муки съ ближнихъ 
мельпицъ въ Саратовъ.

Приводпмъ для нримйра случаи Тепловской волости, записанные въ книгй сдйлокъ и догоно- 
ровъ. Наняты въ январй 32 пары воловъ у 5 домохозяевъ села 'Генловки подъ возку муки съ Чар- 
дымской мельницы до Саратова, а отсюда пшеницы въ зернй на мельницу. Плата за „рейсъ“ 5
коп. съ пуда, изъ Саратова по 4 к. Если изъ города нечего вести, прибавляется по 1 к. съ пуда
за предшествующи рейсъ. Задатку получено отъ 20 — 26р. на пару, кромй того но одному м1;шку третья- 
го сорта муки безплатно. Время йзды съ 12 мая по 1 октября съ 2-хъ недйльнымъ отпускомъ возчиковъ 
„на отдыхъ“, по усмотрйшю хозяина. Въ случай болйзни скота— простановка извоза; при норчй 
мельницы — возчикъ не имйетъ права требовать за простой. Задатокъ вычитается изъ двухъ нерныхъ
рейсо^ъ, а затймъ отъ каждаго раза остается у хозяина по 2 р. съ пары „вь залогъ“ . Кромй того,
въ май мйсяцй хозяинъ долженъ дать по 2 р. на фуру— для найма пастбища. За неявку къ сроку — 
лишшй рейсъ безъ всякой платы. При наймй въ ш лй б паръ воловъ тамъ ж е— плата дороже— по 5 
к. съ пуда въ городъ и по 5-ти обратно; въ случай прйзда и;:ъ города порожнякомъ, не 6, а 7 
копйекъ. Остальныя услогйя тйже. Конечно, во всйхъ случаяхъ ответственность «а растрату или 

додмочку товара и круговая порука.
Извозъ на волахъ или „чумачество Царицынскаго у т д а — старинный промыселъ населешя. 

До проведешя Грязе-Царицынекой желйзной дороги, особенно— ея вйтви на Калачъ, единственнымь 
связующимъ звйномъ между бассейнами рйкъ Волги и Дона были три торговыя дороги: изъ посада 
Дубовки до Качалинской пристани па Дону, изъ города Царицына до Калачевской станицы, тоже 
на Дону, и изъ Царицына на Качалинъ. Какая масса рукъ была занята чумачествомъ въ преж
нее время, показываютъ разсказы крестьянъ. вспоминающихъ, что по дорогй отъ Дубовки до Качали
на, имйющей 60 верстъ протяжешя, тянулись, бывало, въ 3 — 4 непрерывныхъ ряда рындаки, фуры 
и каты чумаковъ!. Кромй этихъ коренныхъ дорогъ, чумаки йздили еще по тракту до города Став
рополя (Ставропольской губерши), до Урюпинскпй станицы, до Харькова, на Кубань, Кавказъ и 
нроч. Первая изъ упомянутыхъ выше дорогъ, такъ называемый „Дубовсшй переволокъ“ , имйетъ 4 
пункта, на которыхъ всегда останавливаются возчики для отдыха и корма скота. Это именно—-Диво- 
ва-Балка, на землй Пичужинсккй станицы; Каширинская балка, верстахъ въ 6 отъ первой останов
ки; Прудки, уже на зеш% войска Донскаго, верстахъ въ 10 отъ предхидущаго пункта; Таловая-- 
на рйкй этого же имени, отъ которой остается до Качалина не болйе 12 верстъ. Мы упоминаемъ эти 
пункты или „пряжки“, по крестьянскому выраженго, потому что, какъ увидимъ ниже при описаши 
промысла по волостямъ, плата за полевщину и водопой (преимущественно донскнмъ казакамъ) со
ставляете до сихъ поръ значительные „накладные'* расходы чучачества. Вторая дорога— отъ Цари» 
цына на Качалинъ длиной тоже 60 верстъ, до Калача около 70. Кромй мйстныхъ рукъ, чумачест-
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вомъ въ былое время занимались пришлые возчики земли Войска Донскаго, Воронежской и СхаврО" 
польской губернш. Некоторые помещики тоже пользовались этимъ промысломъ, посылая своихъ во- 
ловъ съ работниками на переволокъ. „Ходка", какъ крестьяне зовутъ перевозку товаровъ— начина
лась обыкновенно съ нервыхъ чиселъ мая и оканчивалась около осенней родительской субботы (23 
октября). Въ настоящее время чумачество значительно убавилось по числу занятыхъ имъ рукъ, хотя 
все еще продогжаетъ оставаться гиднымъ промысломъ крестьянскаго населешя Царицынскаго уезда. 
Оно встречается почти во всехъ волостяхъ, къ которымъ мы и перейдемъ теперь. — Въ Ерзовскои 
волости чумаки встречаются въ волостномъ селе и селе Городищи, въ д.д. Акатовке, Орловке и др. 
Чумачатъ къ везапамятныхъ временъ. Прежде этимъ промысломъ занимались все, но и теперь во 
многихъ местахъ уходить до */2 всехъ домохозяевъ (с. Ерзовка— Пичуга). До проведешя железной 
дороги возили товары изъ Царицына и посада Дубовки въ Ставрополь, Харьковъ, „Пятигоры", въ 
селеше „Егорьевское" (на Кавказе). Хорошш чумакъ ходилъ на 6 — 7 парахъ воловъ съ Троицы 
до Покрова. Возили главнымъ образомъ лесъ и железо съ Волги на Донъ, а оттуда и изъ Харькова, 
преимущественно осенью, хлебъ. Цёны были значительно выше: вапримеръ, до Ставрополя давали по 
50 к. съ пуда (а теперь только 30 к.), до Пятигорска 50 (теперь тоже 30 коп.). Ходка въ Харь
ковъ и Урюпинскую станицу совершенно прекратилась, а на Георпевскую крепость осталась въ 
прежней цене, благодаря двумъ причинамъ. Первой— является опасность во время пути (калмыки 
часто отбиваютъ скотину); второй — частое заболеваше воловъ кровавой мочен. Волы, по выраженш 
крестьянъ, «чихиряю!'ъ» после пастьбы на низменныхъ местахъ въ сухое время. По наблюденш 
чумаковъ, пастьба после дождя совершенно безопасна, почему они объясняют!, болезнь скота „дур
ной р о с о й В с е  эти обстоятельства держать цену д >ставки въ Георпевскъ на прежней высоте’ 60 
к. за пудъ. Отправляются въ ходку после весенняго сева, оставляя уборку хлеба на другихъ членовъ 
семьи или наемныхъ работниковъ. Снаряжеше трехъ паръ съ фурой обходится, по показашямъ 
крестьянъ, отъ 415 — 425 руб., нричемъ быки стоютъ 300— 360 руб., а три фуры или тачки 
75—80 руб. Мешки, полога, брезенты, веревки— полагаются отъ нанимателя. На пару воловъ кла
дется 35 — 50 пудовъ, 1 брусъ или 15 — 20 досокъ—въ зависимости очъ ихъ силы и возраста. Обык
новенно домохозяева считаютъ выгоднымъ отлучаться самимъ съ возами только съ 3-хъ паръ; съ 2 
парами мало ездятъ, отдавая ихъ въ этомъ случае другнмъ многоволовымъ чумакамъ. Въ этомъ слу
чае отдающш нлатитъ взявшему воловъ 50 коп. съ пары за «нагрузку, разгрузку и хлопоты»; что 
выйдетъ на быковъ, отвечаетъ тоже хозяинъ. Взрослому нанятому помощнику платится обыкновенно 
40—45 руб. въ лето, мальчику-ногонщику 10 — 15 руб. Возятъ бревна, соль, хлебъ, железо и проч. 
Получаютъ, за всеми расходами, не более 50 руб, на пару, тогда какъ прежде привозили до 80 р. 
8а ходку по Дубовскому переволоку берутъ 5 коп. съ пуда; 75 коп. — 1 руб. съ бревна. Успеваютъ 
съездить въ лето 10— 15 разъ. По дороге кормятъ воловъ па подножномъ корму, сшшаемомъ у 
донскихъ козаковъ. Въ трехъ местахъ на пути приходится платить за водопой: въ двухъ по 10 коп. 
съ пары, въ одномъ 2 коп. Съ возвращающихся порожнемъ чумаковъ владельцы или арендаторы 
в о д о п о е в ъ  берутъ дешевле. Кроме того, чумаки платятъвъ Дубозке въ нользу посада по 5 коп. съ пары 
.„за, постой". По Царицынско-Калачевскому иереволоку успеваютъ сделать такое-жеколичество „хо- 
докъ“; получаютъ по 3 руб. на пару за возку леса на Калачевскуго пристань. Одинъ оборотъ на 
обеихъ переволокахъ занимаетъ около недели; въ сырое время немного более.— Некоторый селешя 
Иванорской волости еще продолжаютъ чумачить, провозя товары главнымъ образомъ по Дубовскому. 
переволоку; въ иныхъ извозъ почти прекратился. Къ первымъ относятся, между прочимъ, с.с. Ма
лая Ивановка, Лобное и Давыдозка. Ко вторымъ: д д. Прямая Балка, Усть-Погожая и др. Въ преж
нее время чумачество было въ бодыномъ развитш въ волости. Ъздили въ Георпевскую крепость, Та
ганрогу Урюпинскую станицу, Одессу, Харьковъ, Новочеркаскъ и др. места. Теперь единственная 
дорога «съ Дубовки на лишю», т. е. Дубовсшй переволокъ. Чумаки, занимаюшдеся извозомъ круглое 
лето,—успеваютъ сделать до 20 оборотовъ, приходя обыкновенно въ Качалинъ на 4-й день после 
ныхода изъ Дубовки. Возятъ разную кладь, идущую на Дубовку съ верховьевъ Волги—чу- 
гунъ, железо, деготь, брусья, доски, пшеницу, ленъ и проч. товары. Обратно возращаются чаще 
всего норожнякомъ. Подряясаются обыкновенно артелями въ 20 — 30 человекъ у Дубовскихъ куп-' 
цовъ на перевозку несколькихъ тысячъ пудовъ клади и возятъ ее цЬлое лето. Плата съ пуда (кро
ме досокъ и брусьевъ). Во время «ходки» продовольствуются артельнымъ образомъ, причемъ въ день
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зыходитъ на человека не более какъ на 5 копеекъ своихъ запасныхъ харчей (сало, пшенная каша,, 
коноплянное масло, рыба и проч.). Выручка теперь, по повазашямъ однцхь крестьянъ, стала меньше 
(с. Лобное); по показашямъ другихъ, значительно выросла. Первые приводятъ въ доказательство 
вздорожате полевщины (до 30 коп. на пару въ оба конца пути) и дегтя. Вторые, какъ на причину 
большей прибыльности промысла, указываютъ на уменыпеше числа чумаковъ вообще, а, стало быть, 
и конкурренцш. Вероятный чистый заработокъ на пару за все время возки не превышаетъ 50— 60 
pjr6.; подростокъ-мальчикъ приноситъ не более 25 руб.; за то къ несомненной невыгоде чумаковъ— 
измельчали волы, на которыхъ чумачатъ крестьяне. Прежде сильные волы поднимали до 50- -60 
пудовъ; теперь не более 35, въ лучшемъ случае 4 0 — 45 пуд. Крестьяне объясняюсь это обсто
ятельство переходомъ отъ чумачества къ земледелию, для котораго не требуется такихъ рослыхъ и 

сильныхъ воловъ. Изъ деревни Прямой Балки ездятъ только до Чернышовской станицы и въ то вре
мя, когда дома нетъ дела. Изъ дер. Усть-Погожей года 2 тому назадъ совершенно прекратили ходку.— 
С. Чухонастовка, д. Грязный Курганъ и друия села и деревни Липовской волости занимались исклю
чительно чумачество мъ до 71 — 72 года (годъ проведешя Грязе-Дарицынской железной дороги). Хо
дили на волахъ „въ Pocciro“ , а у кого не было воловъ— въ косцы „на низъ, на Ахтубу“. Земледе- 
л1емъ занимались только отчасти, самые богатые домохозяева имели запашку не более сотенника* 
Земля была крайне дешева въ аренде, до 5 — 6 коп. сотенная десятина. Если и делили ничтожное ко
личество м1рской земли, то, надо полагать, въ силу привычки, принесенной съ местъ выселешя. Когда 
крестьяне заметили, что чумачество пало, „мы, говорятъ они, заплакали.... Чтв мы станемъ делать,. 
думали?11 Оказалось, необходимость заняться хлебопашествомъ повысила уровень бдагосостояшя 
и теперь крестьяне живутъ, по ихъ собственному свидетельству, лучше прежняго. — Чум'ачество Ольхов
ской волости совершается на блшшя разстояшя. Крестьяне возятъ больше всего пшеницу изъ экономШ,. 
уходя на одинъ или полтора месяца после уборки яровыхъ и получая по 7— 12 коп. за пудъ. УспЬ- 
ваютъ съездить 6— 7 разъ. Отрадинскую волость можно назвать одной изъ самыхъ крепкихъ преж- 
нимъ традищямъ чумачества волостей. Здесь извозничаютъ с.с. Отрада и Червленоразное, д.д. Верхняя. 
Елшанка, Алексеевка, Ивановка, хуторъ Новоникольсый и друг. Предметомъ извоза служатъ: лесъ 
(тесъ), красный товаръ, казенное сукно, деготь, железо, бакалейные и колошальные товары. Возятъ 
товаръ въ Ставрополь, Харьковъ, Екатеринодаръ и попутные торговые пункты. Ходка начинается съ 
Егорья (весенней пашни и выгона скота); возвращаются къ сенокосу и уборке хле’бовъ. Зимой извозъ 
возобновляется до Михайлова дня (8 ноября). Зажиточные домохозяева, имеюшде 8 — 10 паръ воловъ, 
чумачатъ все лето, нанимая вместо себя работника къ воламъ, съ платой 18 — 35 р. за лето (до Став
рополя). Въ гулевое время работникъ вдвое дешевле. Подростку-мальчику платится отъ 10— 15 р. въ 
лето; полагается одинъ погонецъ на три пары воловъ: подгоняетъ во время ходки и пасетъ ъхъ во 
время остановокъ. Маловоловые отдаютъ быковъ обыкновенно подъ наблюдете многоволовыхъ, платя 
имъ по 2 — 3. руб. за пару. *) До Ставрополя идутъ обыкновенно 17— 18 дней; при дурной погоде и 
дороге нередко нроводятъ въ пути 2 2 — 25 дней. До Харькова, куда ходятъ только изредка **), вре
мя езды равняется 10-ти неделямъ туда и назадъ; сюда успеваютъ сделать въ лето не более 2-хъ. 
концовъ (до Ставрополя ходятъ 3 и, усиленно, 4 раза въ лето). Средняя скорость, съ которой обык
новенно идутъ чумаки— 25 верстъ въ сутки, но иногда бываютъ срочные грузы, когда приходится 
подвигаться гораздо скорее. Впрочемъ чумаки не долюбливаютъ срочныхъ грузовъ, основательно на
ходя, что можно испортить („надорвать") скотину. Только двойная цена, платимая 
въ этихъ случаяхъ, засгавляетъ чумаковъ не отставать отъ срочной доставки товара. Главная возка 
начинается съ Макарья; срочные грузы въ Ставрополь приходятся какъ разъ къ Троице и 14 ок
тября, кь двумъ происходящимъ въ это время въ Ставрополе ярмаркамъ. Купцы не успеваютъ отпра-

*) Иногда попадаются другаго рода комбинации найма. Т акъ  31 октября въ Отрадинекомъ волостномъ суд* разбиралось 
д*ло по иеку вдовы крестьянки сл. Бекетовки къ  одному изъ крестьянъ этого же селетя . Онъ принялъ пару воловъ, принадле- 
жащихъ крестьянка, и ея сына, какъ работника-чуиака (хлопца); ходилъ въ  ходку 4 раза, при чемъ волы заработали 85 р. 90 к. 
и сынъ крестьянки 12 руб. Хозяинъ отдалъ истиц* только 70 руб.; она проситъ взыскать остальныя деньги. Судъ опредЪлилъ 
взыскать не 27 руб. 90 к., а  только 21 р. 60 к., принявъ во внимаше стоимость купленной хозяиномъ для хлопца шапки—6р.~ 
30 к. (№ 30, 1882 года). ■

**) Когда купцы не усп’Ьваютъ отправить срочный грузъ  по железной poporb.
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вить грузъ „на машине" и приговариваютъ чумаковъ, доставляющихъ въ этомъ случае грузъ въ 
Ставрополь на 16-й день (нормальная езда въ хорошую погоду 17 — 18 дней). Приэтомъ платятся 
болышя деньги купцами, обязанными, быть можетъ, въ свою очередь, неустойкой въ случае недоставки то
вара къ ярмарка. „Деремъ съ верховыхъ купцовъ, мало зиаютъ'." откровенно признаются чу
маки. Если возчикъ оноздаетъ на день, то съ него вычитается наннмателемъ по 10 к. съ пуда, если на 
2 дня—по 15 к.; оолыпаго опаз.яывашя— не бываетъ. Ежегодный ремонтъ высчитывается чумаками та
ки мъ образомъ: при 5 парахъ воловъ каждый годъ, по ихъ словамъ, приходится справить 1— 2 фуры 
(25— 50 р.), купить 2 веревки (2 р.), лычиба (толстая веревки — 3 р.), доску (1 р.); итого выйдетъ 31 — 56 
р. передъ поездкой. Во время ходки въ Ставрополь— водопой,полевщина и стойка въ городе определяет
ся чумаками въ 1 руб. на пару; выйдетъ сена на ! р.; дегтя *) на фуру на 50 — 70 к. Самъ чу- 
макъ пройстъ рубля 4. Следовательно,весь расходъ поездки определяется въ 6 р. 50 к. — 6 р. 70 к. 
Получаютъ съ пуда до Ставрополя (500 верстъ) 35 — 40 к.; во время срочной доставки* 50 к. и даже 
до 75 к. за пудъ. Заработокъ въ лето на пару составить не более 40 — 50 р. До Харькова берутъ 
70— 80 к. съ нуда. Заработокъ— тотъ-же. Кроме Ставрополя, Харькова и проч., возятъ лесъ на Ка- 
лачевскую станицу (73 версты). Для этого извоза заготовляютъ особую фуру, стоющую не менее 30 р. 
Валовая выручка отъ 2 —4р.  на пару за одну поездку. Усчеваютъ съездить до 30 разъ. До воли чумачили 
только государственные и еще оброчные помЬщичьикрестьяне, плативппе заэтобО— 70р. съ тягла. Изъ бар- 
щинныгь крестьянъ уходили редко. РазвЬ, при двухъ братьяхъ въ семье, баринъ отпускалъ однаго, а
другой каждый день ходилъ на барщину— за себя и за брата. Чумачество у помещичьихъ кресть
янъ развилось после воли, но съ проведетемъ желЬзной дороги значительно сократился его районъ. 
Осталось чумачество къ Кавказу, къ Черному морю, на Донъ, и то не повсеместно.
Причины уменьшения, крестьяне указали и здесь, какъ въ другихъ мЬстахъ, во вздорожати полевщинъ,
въ менынемъ сравнительно вздорожати платы за провозку товара; конкурренщя хотя уменьшилась, но 
зато вздоражало сЬно и проч. **) Все это повлекло за собой сокращение чумачества, а также уменыпете 
общаго числа воловъ у крестьянъ: для пашни столько воловъ не требуется. Въ описываемой волости

Щ  <

на ряду съ другими причинами, на уменынеше чумачества повл1яло также появлеше заработковъ на 
лесной пристани въ с. Отраде. Мноие продали воловъ и купили лошадей (см. ниже).— Въ Песковат- 
ской волости— (С. Пролейка, д. Широкое и др.) до нроведешя железной дороги чумачество занимало 
до 400 паръ. Теперь значительно сократилось, такъ какъ съ постройкой железной дороги какъ разъ 
совпали голодные года (71 — 72). „Хорошую скотину, говорятъ крестьяне, продали на нужду; пошла 
теперь скотина мелкая, съ молодыми быками кое какъ перебиваешься*.

Извозъ на лошадях ь зашшаетъ сравнительно бо.гЬе рукъ въ Александровской, Ерзовской и Отра- 
динской волостяхъ Царицынскаго уезда. Вь цервой изъ этихъ волостей предметомъ извоза является 
спиртъ и хлебь. За бочку спирта получаютъ 4 р. до Дубочки и 2 р. до Иловли. Нагружаютъ на 
м’бстномъ винокуренномъ заводе и въ эконом1яхъ.

Изъ Ерзовскш волости значительное число лошадныхъ домохозяевъ уходитъ въ Царицынъ, гдЬ по
лучаютъ поденно отъ 1 р. 50 к. до 2 р. Грузятъ и разгружаютьсуда, привозятъ къ берегу и отвозятъ на же
лезную дорогу— лесъ, бочки, соленую рыбу и проч. Въ Отрадинской волости порядочные заработки 
лошадному населенно даетъ паровая лесопильня Максимова. Здесь нанимаются возить вершковыя 
доски по 5 к. со штуки, нагружая ихъ на возъ по 10— 12 штукъ, или брусья по 40 — 60 к. штука. 
Работаютъ большею частью въ течеши сентября месяца; по воскреснымъ днямъ возвращаются въ 
городъ, гдЬ нанимаютъ обыкновенно (если нетъ тамъ родныхъ) квартиру за 1 р. 50 к. или 2 р. 
въ мЬсяцъ (безъ фуража и харчей). Хотя заработывають до 9 руб. въ день, но жалеютъ, что, „помра
чили", воловъ и завели лошадей,— промыселъ оказывается менЬе выгоднымъ, чемъ чумачество; нужны 
сильныя, доропя (75 р.) лошади, много фуража (2 пуда сена и до 6 пудовъ овса въ неделю на 
лошадь; овесъ въ Царицыне доходилъ въ 83 году до 70 — 75 к. за пудъ), нужно самимъ прокор
миться и проч. Кроме того лошади скоро надрываются, случаются падежи. „Кто занимается водочкой, 
изъ долговъ хозяину не выходитъ®, добавляютъ крестьяне

3—Саратовскш и 5—Царицынсшй уЬзды. Содержатели постоялыхъ дворовъ
(дворники) могутъ быть съ такимъ же правомъ отнесеныкъ разряду торговцевъ (YI группе), но мы

*) Вместо дегтя за последнее время стали употреблять для смазки колес-ь нефтянные остатки, они значительно дешевле а 
выходптъ ихъ  немного больше.

**) Крои* общаго уменыяешя чумачества замечаются колебашявъ чиел ^  занятыхъ имъ рукъ, по годамъ. Если урожай хо- 
рошШ, говорятъ крестьяне, меньше чумаковъ, ц^на выше.



предпочли оставить ихъ въ разряд^ промысловъ, способствующихъ передкижешю товаровъ, производи
телей и потребителей, такъ какъ торговые обороты ихъ невелики и количество товаровъ, равно какъ 
и спроса на нихъ очень неопределенно: пища, самоваръ, овесъ, с4но— вотъ все, ч'Ьмъ торгуетъ 
настояицй дворникъ. Содержатели постоялыхъ дворовъ есть, конечно, во всЬхъ базарныхъ мЪстахъ— 
с, СокурЬ, с. Базарномъ Корбулаке, с. Синенькичъ и др. Саратовскаго упздйу въ с. Ольховке, ПролейкЬ 
и проч. Царицынскаго. Кроме этого, постоялые дворы—обыкновенная принадлежность селешй, 
стоящихъ на почтовой или торговой проселочной дороге. Таковы: д. Клещевка и Нееловгса, Вязовской 
волости, гдЬ несколько домохозяевъ (въ первой до 12) держать постоялые дворы, получая отъ 100 
до 300 руб. въ годъ; с. Полчаниновка, волости того же имени, с. Широкое и д. Латухина, Ши- 
рокинской волости. Д. Латухино лежитъ на проселочной дороге на Петровсиъ и с. Лопатина. Осо
бенно доходно дворничество 4 богатымъ дворамъ— Ананьевымъ и Давыдовымъ. Въ с. Широкомъ 
существуетъ др 25 дворовъ, доставляющихъ крестьянамъ заработка отъ 100 — 300 р. Дворы поме
щаются у каждаго хозяина на своей усадьбе. Держатъ ихъ сами или сдаютъ пришлымъ крестья
намъ, мещанамъ и отставныаъ солдатамъ, за 7 0 — 120 р. въ годъ арендной платы. ЗдЬсь проходитъ 
дорога изъ Сердобска и Петравска на Саратовь. Въ Царицынскомъ угьзд/ъ изъ селешй, стоящихъ 
на тракту, можно указать, наиримЬръ, д. Акатовку, Ерзовской волости. Мимо нея лежитъ зимой 
санный путь по Волге. Здесь— несколько дворовъ, получающихъ за зиму 100 — 150 р. отъ проЪзжа- 
ющихъ.

4—СаратовскЩ и 2 ~  Царицынскш у1;;$ды. Жел’Ьзно-дорожные paOoqie и слу- 
жанце встречаются въ небольшомъ числе въ волостяхъ, перерезаемыхъ въ Саратовскомъ упздгь 
Тамбово-Саратовской, въ Царицынскомъ— Грязе-Царицьшской железной дорогой съ ея ветвью на Ка- 
лачъ. Но приведенной у насъ цифрой постоянныхъ желЬзно-дорожныхъ рабочихъ не ограничивается, 
конечно, общее число рабочихъ рукъ, которымъ даютъ занят1я желЬзно-дорожные пути нашихъ уездовъ. 
Много крестьянъ занимается извозомъ товара по направленно къ станц]ямъ и, отъ нихъ, въ окрестные 
базары и торговые пункты; еще большая масса рабочихъ рукъ требуется зимой для расчистки железно- 
дорожнаго пути во время снежныхъ заносовъ или для иснравлешя железно-дорожиаго полотна, вся,каго 
рода построекъ и прочее. Особенно много рукъ требуется въ снежныя зимы, когда мужчины и женщина 
Курдюмской и Широкинской волостей уходятъ на дорогу, получая 40  — 50к. в ъ  день. Общш заработокъне 
превышаетъ, ппрочемъ, 2 0 — 25р . насемью. Постоянные (ремонтные) рабоч1е нолучаютъ отъ 7 — Юр. въ 
месяцъ на своихъ харчахъ. ВъЦарицынскомъ упздп, па железно-дорожныя работы уходятъ крестьяне 
Ерзовской волости (напр., с. Городищи) и Отрадинской (напр., д. Верхняя Елшанка). Поденно работаютъ 
осенью (30 — 4 0 к .) ; зимой 40 — 50 к. Некоторые живутъ съ семьями въ будкахъ, получая — мужъ 8 р., 
а  жена 4 р. въ мЬсяцъ. Крестьяне предпочитаютъ поденную работу всякой другой: „вольнЬе,—гово
рятъ они, здесь отработаешь, найдешь выгоднее— туда пойдешь". Въ постоянные рабоч1е въ ремонтъ 
нанимаются большею частью весной, когда полотно дороги требуетъ иснравлешя после весенняго поло
водья. - Наемка производится въ апреле обыкновенно на 2 месяца. Плата 11 р. При заключены усло- 
в1я выдается расчетная книжка съ обязательствомъ явиться къ означенному сроку на одну изъ же- 
лезно-дорожныхъ станщй, откуда pa6o4ie развозятся, по мере надобности, на место работъ.

6.—Саратовскш у^здь. Лоцмана и Штурмана. Пароходство и судоходство но Волге 
развило промыселъ лоцмановъ, соединенный съ известной ловкостью и знашемъ фарватера реки. Имъ 
занимаются крестьяне привожскихъ волостей, главнымъ образомъ Синйньской и Пристанской. Плата 
лоцману за все время навигацш, отъ апреля по ноябрь, на пароходахъ отъ 2 0 0 — 300р.; на судахъ отъ 
150 до 240 р. За одну путину— платится дешевле, напр., отъ Саратова до Астрахани 30 — 
40 рублей и т. д.

1—16— Саратовскш и !  - 9 —Царицынскш У & З Д Ы .  Торговля— Раскрашивая крестьянъ 
во время местныхъ изследованш о торговле разнаго рода предметами, невозможно уловить и отметить вс4 
случаи продажи и покупки, сбыта и прюбретешя товаровъ. Эти операцш, вызываемый требовашями хозяй
ства,— такъ мелки и непостоянны, что ускользаютъ изъ памяти самого „переторговывающаго кой— 
чемъ11 домохозяина. Между темъ, главная масса торговыхъ оборотовъ вся каго земледеческаго района 
состоитъ именно изъ такихъ мелкихъ и случайныхъ переторговыванш. Въ виду невозможности 
установлешя всего объема торговыхъ онерацш населешя, намъ приходилось по необходимости оста-
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новливаться только на гЬхъ занятчяхъ, который иыйютъ постоянный характеръ торговаго промысла.
Следовательно, на изложенное ниже нельзя смотрЬть, какъ на полный статистическш отчетъ о тор
говле Саратовскаго 1  Царицынскаго уЬздовъ. Наше издожеше - не более, не менее, какъ беглый 
очергъ торговаго промысла отдйльныхъ волостей. Начнемъ съ промысла, такъ сказать, осЬдлаго— съ 
торговли въ лавкахъ, общее количество которыхъ мы можемъ найдти въ экономическихъ обцинныхъ 
табдицахъ уЬздовъ. Въ годъ изслйдоватя— 1882 года для Саратовскаго и 1883— для Царицынскаго 
числилось всего:

Лавокъ. Крестьянъ обоего пола на 1 лавку.
Въ Саратовскомъ уезде . . . . 1 9 2  549
— Царицынскомъ — . . . .  86 678

Очевидно, Саратовскш уЬздъ, всл4дств1е близости города, более значительна™ ремесленнаго раз
вита и другихъ причинъ, выработалъ у своего населешя более значительную потребность въ тйхъ 
предметахъ, которыми торгуетъ „лавка“ . ЦарицынскШ, чисто землед^льческш уездъ,—удовлетворяетъ 
жителей менынимъ числомъ привознаго лавочнаго товара, если считать лавочные обороты обоихъ 
уЬдовъ приблизительна одинаковыми, въ чемъ нгЬтъ поводоцъ сомневаться. Посмотримъ, какой же 
разрядъ крестьянъ больше тягогЬетъ къ лавочному товару? Окажется крестьянъ на 1 лавку:

Саратовскаго уезда:
У бывншхъ удельныхъ . . . . . . .  529 человекъ. i
— -  государственныхъ . . . .  618
—  безоброчны хъ...........................................  782 —.; ***
— собствеЬниковъ на выкупе . . . . 1 4 5 5  — ,т 1 

Судя по числу лавокъ, наиболее требовательныхъ въ смысле потребностей является разрядъ
бывшихъ удельныхъ крестьянъ, промышленныя привычки которыхъ уже были установлены нами въ 
общей части предлагаемая отдела. За нимъ, какъ и следовало ожидать, идутъ бывнпе государствен

ные крестьяне; затемъ, разрядъ безоброчныхъ, освобождеше которыхъ отъ крепостной зависимости 
закончилось актомъ выхода на даръ, что въ свою очередь заставило ихъ обратиться къ разнаго рода- 
заняиямъ, не связаннымъ съ собственнымъ хозяйствомъ. Обязательныя отношешя собственниковъ на- 
выкупе, продолжавпияся въ формЬ барщины, оброка, дополнительныхъ и выкупныхъ платежей,— тес-« 
ute связывали ихъ съ земледЗшемъ, следовательно, не вносили въ ихъ жизнь привычекъ промы- 
словаго, „бывалаго“ класса населешя. У государственныхъ, бывшихъ помешдчьихъ, не попадается ни одной 
лавки, —вероятно, всл1здств1е небольшаго числа домохозяевъ въ каждой общине, что делаетъ невоз- 
можнымъ торговыя обороты. О полныхъ собственникахъ трудно сказать что нибудь определенное 
вслЬдств1е ихъ незначительнаго числа въ Саратовскомъ уезде. Въ Царицынскомъ }% де тотъ же вопросъ 
представляется въ следующемъ виде:

ЦарицынскШ уездъ.
На 1 лавку.

У б е зо б р о ч н ы х ъ ......................................... 595 человЬкъ.
— бывшихъ удельныхъ  ...................... 738 —
—  собственниковъ на выкупе . . . .  789 —

• —  бывшихъ государствен, крестьянъ . 8 8 5  —
Въ зтомъ уезде самымъ нетребовательныхъ классомъ являются бывнпе государственные крестьяне, 

о которыхъ приходилось говорить какъ разъ обратное въ Саратовскомъ. Безоброчные крестьяне 
становятся на первое место, перемещаясь съ третьяго по счету, на ко'горомъ они стояли въ Сара
товскомъ уезде. Удельные и здесь, какъ тамъ, являются разрядомъ населешя, усвоившагосебе более широия 
привычки. Более земледельчесшй характеръ жителей, различное удобство земледельческаго хозяйства 
въ разныхъ углахъ уезда,— близость Волги, города, развитие чумачества и проч., очевидно, уменьша
ю т действ!я техъ общихъ причинъ, которыя рельефно выделяются въ Саратовскомъ уезде, благода
ря более давнему историческому существованш его жителей. Бывпйе помещичьи, ныне государственные 
крестьяне, имеютъ всего одну лавку, зарегистрированную переписью; — поэтому, мы не станемъ на 
нихъ останавливаться. Что касается до Сарепты,— зная особыя услов{я ея промышленности и разви-
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т1я, не удивимся тому, что здесь на одно торговое заведете приходится только 39 челов'Ькъ жите
лей обоего пола.

Отъ ос!;длаго торговаго промысла перейдемъ къ подвижному или непостоянному, расположивъ 
матер1алъ по волостямъ и дЬлая те указашя относительно характера торговыхъ операцш въ волост- 
номъ район^, к а т я  позволять сделать находящаяся у насъ въ рукахъ данныя.

Главнымъ мЬстомъ першдическихъ торговыхъ сношешй являются, конечно, ярмарки и базары. 
Саратовъ имЪетъ две ярмарки: одну (Введенскую), происходящую съ 22 октября по 22 ноября, дру
гую Никольскую съ 9 мая по 4 поня. Царицынъ три: скотскую, изъ значительнМтихъ въ губернш, 
сплавную (также краснорядскую) и Покровскую. Первая занимаетъ 2 недели (съ 16 по 30 мая), 
вторая — 10 дней (съ 20 мая по 1 поня), третья—неделю (съ 27 сентября по 3 октября). Въ 
посадЬ ДубовкЬ ярмарка (Никольская) продолжается м^сяцъ (съ 10 мая но 10 поня); главными 
предметами торговли, ирюбр^таемыми и продаваемыми крестьянскимъ населетемъ, являются: хл4бъ, 
соль, кожи, керосииъ, скогъ (особенно на Царицынской ярмарке) и т. п. Здесь крестьяне позажи
точнее запасаются всЬмъ необходимымъ для хозяйства на более или менее продолжительное время, 
но для большинства эти ярмарки не им'Ьтотъ большаго значен!я: удовлетворете нуждъ хозяйства и 
семейнаго бюджета средней крестьянской семьи происходить на еженед'йльпыхъ базарахъ, по бли
зости отъ местожительства крестьянъ. Перечислимъ имгЬютщяся на этомъ счете данныя.— Александров
ская, близкая къ городу волость (среднее приблизительное разстояше всЬхъ ея общинъ отъ Сарато
ва— 13 ‘/а верстъ), тягогбетъ, конечно, къ Саратовскимъ базарамъ. Здесь жители волости сбываютъ 
продукты своего труда— огородные овощи, ягоды, плоды и проч. Здесь же запасаются они всЬмъ 
необходимымъ. Такъ какъ этимъ занимается каждый дом'охозяипъ ввлости, торговля не представляетъ 

гад -Ь сь  характера постоянная и снещальнаго промысловаго занятья. — Къ юго-западу отъ Саратова первою 
"ближайшею волостью будетъ Поповская, лежащая въ среднемъ въ 33 верстахъ отъ города. ЗдЬсь главной 

t  ‘торговой статьей является скотъ, покупаемый некоторыми зажиточными семьями *) по окрестнымъ ярмарками 
^  базарамъ, напр., въ с. РыбушкЬ, за 20 верстъ, или въ с. Копенахъ, Аткарскаго уезда—за 50 

верстъ. Кроме того, некоторое число семей занимаются покупкой у крестьянъ сена и сбытомъ его 
въ Саратове, который служить местомъ сбыта и для скота, разныхъ продуктовь земле де.ш , скоро- 

У  родства и п р о ч .—Идя па югъ но течешю р. Волги, вступаемъ въ Сининьскую волость, отстоящую 
, ^ а 36 верстъ отъ города. Здесь, въ селе Синенькихъ, происходить каждую субботу базарь, на ко-

•/, торомъ крестьяне— домохозяева покзшаютъ и перепродаютъ хл^бъ, скотъ, щепной товаръ, плоды и 
проч. Но особенно развита здесь торговля картофелемъ (см. „садоводство, огородничество и бахче- 
водство“) и плодами, сплавляемыми внизъ по Волге. Провозять рыбу въ такъ называемыхъ „рыбни- 
цахъ“, судахъ— вместимостью въ 2 — 3 тыс. пудовъ, „кладнушкахъ®— въ 6 тыс. пудовъ и проч. 
Имеюнце такую „посуду* торгуюгь сами въ низовыхь повожскихъ пунктахъ или нанимаются толь
ко подъ перевозку. Выручка торговцевь, конечно, колеблется отъ величины оборотовъ, года, товара 
и проч. За перевозку судовщики выручаютъ-въ лЪто отъ 300 — 700 рублей. Есть несколько крупрйхъ 
торговцевь рыбой, лесомъ, щеннымъ товаромъ, *) плодами и проч.— Къ западу отъ Сининьской воло
сти лежитъ Рыбушанская имеющая до 58, въ среднемъ, верстъ отъ Саратова. Въ с. Рыбутке быва
етъ каждую неделю воскресный базарь, не имеющей особаго значешя;— здесь пунктъ покупки и 
продажи местныхъ иродуровъ: муки, мяса, масла, обуви, овчинъ и т. п. Населеше Рыбушанской 
волости ездить также на ярмарку и базары въ с. Копены, Аткарскаго уезда, отстоящее недалеко 
(теюда.— Кь северу отъ Саратова самой близкой волостью, тяготеющею къ нему, будетъ Кур- 
дюмская (въ среднемъ разстоянш въ 23 версты), продающая сюда масло, яйца и проч. Кроме того 
Курдюмсше крестьяне ездятъ въ с. Екатериновку, Аткарскаго уезда, где базарь— каждую субботу 
и особенно много приводится лошадей, которыхъ нередко перекупаютъ здешше крестьяне. Другимъ 
местомъ покупки лошадей является с. Баланда, Аткарскаго уезд а, известное своими Воздвиженской и Ни
кольской (6 декабря) конными ярмарками.— Назападъ отъ Курдюмской лежитъ Маршнская волость (42 
версты отъ Саратова), всецело тяготеющая къ городу, не смотря на свое довольно далекое разстояше

*) С.с. Михайловка, Сосновка; д. Козлаковка и др.
*) Вообще <горянщиной>— деревянными изд&пями жителей Волжекихъ верховьевъ '(напр., Нижегородской губернш), правам 

берега рЬки, называемаго «горами», въ  отлич1е отъ л'Ьваго—луговаго. '
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отъ него.— Подвигаясь севернее, по теченш р. Волги,— встречаем! Пристанскую волость (25 верстъ 
отъ города) сбывающую свои произведешя исключительно въ Саратовъ.— Къ северо-западу отъ нея 
находится Широкинская волость (26 верстъ), тоже тяготеющая самымъ т'Ьснымъ образомъ къ городу. 
Кроме того, жители ездятъ за скотомъ и гоняютъ его съ целью продажи въ с.с. Баланду и Екате
риновку, особенно лошадей. — ОбвернЬе Широкинской, въ 311 /2 версте средняго разстояшя отъ 
Саратова, лежитъ Вязовская волость, обращающаяся за сбытомъ произведены въ городъ или въ с. 
Сокуръ, на еженедельный происходящей тамъ базаръ Овощи, молоко, яйца, с§но сбываются пре
имущественно въ городе; хл'Ьбъ и скотъ—въ СокурЬ. Кроме того, здесь (д.д. Свинцовка и Клещевка) 
население им^етъ вполне обезпеченный сбытъ молочныхъ продуктовъ летомъ во время лагернаго 
сбора, игЬющаго место около д. Свинцовки. Выбираютъ обыкновенно хорошихъ дойныхъ коровъ и 
такъ пригоняютъ ихъ случку по времени, чтобы он4 давали наибольшее количество молока въ ноне— 
август^ м4сяцахъ. По показашямъ крестьянъ, домохозяин! (большею частью домохозяйка, такъ какъ 
сбытомъ молока преимущественно занимаются женщины), имеющш 5 коровъ, можетъ выручить до 8 

рублей въ неделю. — Къ северо-западу отъ Вязовской— тянется Полчаниновская волость ( 4 0 7 2  верстъ 
отъ Саратова), имеющая „плохой", по словамъ крестьянъ, базаръ въ с. Полчаниновке. Главнымъ 
местом! продажи и покупки товаров! здесь служитъ Саратовъ и с. Сокуръ— одинаково — Поднима
ясь вверхъ по р. Волге, наталкиваемся на Е.нпанскую волость, одну изъ самыхъ торговыхъ въ 
уезде. Она отстоитъ немного ближе предъидущей волости (40 верстъ) и имЬетъ, по характеру 
производящихся здесь операщи, местомъ сбыта только крупные пункты: Саратовъ и Баронскъ (ко- 
лонш Екатериненштадтъ), Самарской губерши.

Въ с. Елшанке, кроме еженедельнаго базара, существуютъ две небольшихъ ярмарки— летняя и 
осенняя; на нихъ преобладаете торговля разными мелочами и изде.пями, нужными въ хозяйстве,—  
скота и хлеба продается очень мало. Въ с. Усовке Vs часть домохозяевъ занимается „пере- 
торговывашемъ“: скупаютъ и продаютъ пшеницу, отруби съ мельницъ, лесъ, однимъ словомъ,— что 
попадется. Продаютъ хлебъ главнымъ образомъ въ Баронске, а лесъ— въ Саратове. Въ зимше 
месяца выручаютъ отъ 20 — 40 рублей въ каждый. Торгуютъ те, у кого 2 или 3 лошади. Пять- 
шесть домохозяевъ имеютъ довольно крупную торговлю хлебомъ съ оборотомъ отъ 500  руб. до 1 — 2 
тысячъ, и одинъ даже до 10 тыс. рублей. Средше и мелие скупщики хлеба продаютъ накупленныя 
зимой парии въ весеннее время, переплавляя ихъ въ Баронскъ. Кроме хлебныхъ, какъ сказано вы
ше, есть лесные торговцы, имеюшде лесныя пристани, большею частью, на арендованной экономиче
ской земле. Плата за места явствубтъ изъ одного услов1я Елшанской волости, записаннаго „въкни
ге сделокъ и договоровъ», по которому взята у экономш лесная пристань на 2 года за 300 р., по 
150 р. въ годъ. Кроме платы— поставка леса въ экономш, въ случае ея требовашя, съ обязатель
ной уступкор 1 0 %  съ продажной цены; кроме того, обязательство отвести экономш место для скла
да 250 деребъ и т. д. Хлебные и особенно лесные торговцы даютъ немало заработков! своимъ не- 
имущимъ одпосельчанамъ, работающим! въ качестве кулевозовъ, пилыциковъ и т. п .— На северо- 
западъ отъ Елшанской лежитъ Всеволодчино-Столыпинская волость (47 верстъ отъ города), покупаю
щая и продающая, что требуется, въ Саратове. Здесь уже начинается в.;цяше другаго крупнаго, 
после Саратова, торговаго центра—-села Базарнаго-Корбулака, куда нередко ездятъ на базары жи
тели этой волости.— Подвигаясь далее въ томъ-же направленш, въ 49 верстахъ отъ города, нахо- 
димъ Сокурскую волость, имеющую значительный воскресный базаръ въ с. Сокуре, где летомт про
изводится наемка своего и пришлаго (преимущественно „пензяковъ“) рабочаго люда на полевыя ра
боты. Сюда съезжаются наниматели изъ Саратовскаго и Петровскаго уездовъ. Въ этоыъ-же волост- 
номъ селе бываютъ ярмарки на Троицу и Покров!; предметы торговли—мука, посуда, скотъ, лоша
ди и проч. Кроме Сокура, здешнее населете ездитъ въ г. Петровскъ, за скотомъ и, особенно, за 
лошадьми.— Юго-западнее Сокурской тянется немецкая Ягодно-Полянская волбсть, считающая въ 
среднемъ 53 версты губеряскаго города. Пунктомъ притяжешя продуктовъ, назначаемых! на 
продажу, служитъ здесь с. Сокур!. Кроме того, въ самомъ колонке— Ягодной Поляне происходить 
ярмарка на Вознесенье. Продаются и покупаются вещи и предметы крестьянскаго обихода, но ско
та не бываетъ. За лошадьми немцы ездятъ в !  с. Екатериновку.'—В !  самом! углу уезда, на запад! 
отъ предыдущей, далеко вдалась в !  границу Аткарскаго и Петровскаго уездов! полурусская — полу-
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мордовская Озерская волость. Въ волостномъ селе этой волости происходить две ярмарки— „на Ни
колу летняя» и „на Николу зимняго“ . Предметы торговли обыкновенный. По воекреснымъ днямъ — 
базаръ. Селетя этой волости ( 6 6  верстъ отъ Саратова)—лежапця на границе Нетровскаго угЬзда, не
редко обращаются туда за покупками и продажей, а также въ с. Сокуръ.— На с$веръ отъ Елшанской 
волости, по теченпо р. Терешки, впадающей въ Волгу, помещаетсяСухо-Корбулакская волость—въ 56 
верстахъ отъ города,— всецело тяготеющая къ с. Базарному-Еорбулаку.— Тоже нужно сказать о Теп- 
ловской волости, отстоящей отъ города на 57 верстахъ. Торговля этихъ волостей очень незначитель
на.— Гораздо болынимъ развнпемъ торговыхъ операцш отличается Лоховская волость, лежащая къ се
веро-западу отъ Тепловской, въ 6 6  верстахъ отъ Саратова. Въ с. Лохе происходить по понедельни- 
камъ базаръ, немного уступающш Сокурскому по величине оборотовъ. Продается: щепной, гончар
ный, железный товаръ, обувь, съестные припасы, и пр. Кроме того очень мнопе домохозяева волости тор- 
гуютъ рогатымъ скотомъ, лошадьми и овцами, до известной степени спещализировавшись на такой 
торговле. Особенно успешно здесь свиневодство. Промыселъ поддерживаетъ разница въ цене моло- 
дыхъ и старыхъ свиней. Двухнедельная поросенка можно купить за 50 — 80 коп. Къ „зимнему Ни
коле” пр1езжаютъ сюда немцы изъ колопокъ Саратовскаго уезда и покупаюсь годовалыхъ свипей 
по 7 — 8 р. Кроме своего базара, сбываюсь скотину въ с.с. Сокуре и Озеркахъ.— Ивановская 
(7 5Vs верстъ) и Ново-Бурасовская (77 верстъ) волости сносятся или съ Базарно-Корбулакскими 
базарами или съ ярмаркой— въ с. Линовке, где обыкновенно покупаюсь и продаютъ скотъ.— Алек
сеевская волость— въ 9 0 J/2 верстахъ отъ Саратова— известна за о^инъ изъ самыхъ крупныхъ про- 
мышленныхъ и торговыхъ районовъ уезда. Не говоря уже о торговле сапогами и коя;евенными 
изде.]цями, местные богатые хлеботорговцы скупаюсь въ значительныхъ размерахъ хлебъ по со- 
седнимъ волостямъ, даже въ Петровскомъ уезде, и ссыпаютъ его въ амбары въ с. Базарномъ 
Корбулаке, где продаютъ зерно и муку большею частью въ розницу. Некоторые домохозяева ску- 
паютъ у сапожниковъ и, кожевниковъ ихъ изделия и ведусь постоянную торговлю сапогами и 
выделанными кожами— въ развозъ по Саратовской, Самарской и Астраханской губершямъ.— Немно
го дальше предыдущей, — Старо-Бурасовская волость (91 верста) обращается за покупкой и прода
жей въ с с. Липовку и Базарный Корбулакъ. Здесь оригинальнымъ фактомъ является торговля старь- 
емъ, которой положило начало, вероятно, профессшнальное нищенство жителей с. Старыхъ Бурасъ. 
Собирая ,,на погорелое место“  всякая  рода рухлядь, которую выносятъ нищимъ сердобольные хо
зяева, некоторыя изъ ,,погорельцевъ“ стали въ конце концовъ заниматься покупкой и перепрода
жей стараго платья и тряпокъ.— Въ 92 верстахъ средняго ра»стояшя отъ города находится Ба- 
зарно-Корбулакская волость, второй, какъ было уже сказано,— значительный, после Саратова, тор
говый пунктъ уезда и • первый по промышленности волостной районъ. Здесь на базарахъ, а также 
на ,,юфтевой“ ярмарке, продолжающейся отъ 29 августа до октября, происходить главная торговля 
кожевеннымъ сырьемъ и издел1ями изъ н е я .  Множество кожевниковъ, сапожниковъ, шорниковъ, 
овчинниковъ и проч. своей и Алексеевской волостей сбываютъ здесь готовый товаръ и запасают
ся сырьемъ для будущей работы. Огромный базаръ и разнообразныя требоватя щ йезжающ ая сю
да люда выработали изъ Базарно-Корбулакскихъ крестьянъ типъ торговыхъ, предпршмчивыхъ людей. 
Здесь всяий домохозяинъ чемъ нибудь да торгуетъ: рыбой, дегтемъ, фруктами, мелочнымъ товаромъ, 
хлебомъ въ зерне, муке и печенымъ, мясомъ, масломъ, костью, щепнымъ товаромъ, скотомъ, осо
бенно лошадьми, корьемъ, опчинами, железными издел!ями и нроч. и проч. Мы долго не кон- 
чили-бы перечислете всехъ предметовъ здешней торговли. Базар ъоказываетъ притяжете не на одни 
окрестныя села и деревни, сюда нередко пр1езжаютъ за товарами даже за 50 верстъ. Каждое 
воскресенье съезжаются или сходятся пешкомъ изъ ближнихъ селенш— тысячи народа. Здесь глав
ная въ Саратовскомъ уезде наемка чернорабочихъ, плотниковъ, пильщиковъ и пр. Изъ Саратова 
доставляютъ сюда разный товаръ для мануфактурныхъ и мелочвыхъ лавокъ, железо въ необработан- 
номъ виде, осветительные матер!алы, рыбу и т. п.; изъ Петроьска и села Лопатина того-же уезда 
хлебъ въ зерне; изъ Кузнецка— щепной товаръ, ,,сырье“ (невыделанныя кожи и овчины), деготь, гли- 
няныя издел1я, лесъ съ р. Кадады; изъ Вольска— соль, известку, арбузы и проч. Все эти предметы 
скупаютъ и привозятъ сюда большею частью сами завьяловцы, или какъ ихъ называюсь, ашаров- 
цы, жители деревни Завьяловки, отделяющейся речкой отъ села Базарнаго-Корбулака. Кроме того, 
редки  домохозяинъ, если у него есть лошадь, не занимается извозомъ, о которомъ см. въ „допол-



нешяхъ къ таблицамъ*' этого промысла. Жены ашаровцевъ— типъ городскихъ торговокъ, дйятельныхъ 
не мев'Ье своихъ мужей, иногда вполне самостоятельныхъ въ поступкахъ и независимыхъ въ своихъ 
торговыхъ оборотахъ и общемъ экономическомъ положенш. На постоялыхъ дворахъ, въ качестве 
*дворничихъ“ , оне продаютъ заезжающимъ къ нимъ калачи (такъ зовется здесь пшеничный хлебъ) 
собственнаго печенья; на базаре торгуютъ темъ же калачемъ, кренделями, вареннымъ мясомъ (рубцомъ, 
печенкой и нроч), напитками (брагой и квасомъ), фруктами, овощами, селедками и т. п.

Изъ разнаго рода торговыхъ занятш Базарно-Корбулакской волости некоторыя заслуживаютъ того, 
чтобы на нихъ остановиться. Таковы— торговля дегтемъ, скотомъ, барышничество лошадьми и, пожалуй» 
еще небольшая торговля ивовымъ и дубовымъ корьемъ. О торговле кожами и сапогами—самымъ глав
нымъ товаромъ Базарно-Корбулакской волости, мы уже говорили при описаши сапожничества и ко- 
жевеннаго производства. Торгующй дегтемъ продастъ въ годъ наместе или въ развозъ до 15— 20 бо- 
чекъ, въ 2о — 28 пудовъ каждая. Деготь покупается по 1 р. 50 к. пудъ, а продается за 2 —2 р. 
25 к. Смола покупается по 80 к. пудъ, а идетъ въ продажу по 1 р. 2 0  к .— 1 р. 50 к. Въ пос
леднее время настоящШ деготь въ торговле стали вытеснять нефтяные остатки, даваемые въ кредитъ Сара
товскими купцами. Благодаря этому кредиту, также дешевизне товара и выгоде его раздробительной 
продажи подеревнямъ, торговля „дегтемъ* или этими остатками начинаетъ быстро распространяться 
въ Саратовскаго и Петровскаго у’Ьздахъ. Торговля вызвана сушествующимъ въ волости кожевеннымъ 
производствомъ. Делается обыкновенно такъ: нисколько домохозяевъ покупаютъ артелью или въ оди
ночку .гЬсъ въ ближайшей экономш, приблизительно по 100— 108 р. за тридц. десятину .• Мел кш лесъ 
идетъ на поделки— сохи, жерди и т. п. Съ дубняка получается до 40 0 пудовъ корья, продаваемаго 
по 30— 40 коп. пудъ на кожевенныя заведешя с. Базарнаго-Корбулака и Алексеевки. Торговля ско
томъ занимаетъ немало рукъ въ Базарно-Корбуглакской волости. Торговцы закупаютъ рогатый скотъ 
—-дойныхъ и яловыхъ (на убой) коровъ но окрестнымъ селамъ и продаютъ или на своемъ базаре, 
или въ Саратове. Крупные и капитальные изъ нихъ скупаютъ по 15 — 20 нггукъ заразъ иотправ- 
ляютъ въ Саратову мелгае по 1 — 2 штуки, которыя сейчасъ же бьютъ и продаютъ на своемъ база- 
p i въ виде мяса. Кроме с. Базарнаго Корбулака и д. Завьяловки скотомъ торгуетъ еще с. Адоевпщ- 
но и др. селешя этой же волости. Кроме скототорговцевъ здесь есть разрядъ промышлепниковъ, спе- 
щальность которыхъ заключается въ убое скота, главнымъ образомъ овецъ. Они заняты или у сво
ихъ. крупныхъ торговцевъ, или ездятъ подъ именемъ „живорезовъ“ въ Самарскую губернно— осенью 
резать овецъ. Обыкновенная плата— 4 коп. съ головы, причемъ обязательно снять шкуру, вырезать 
сало и „обделать" мясо. Затемъ остается указать еще лошадиныхъ барышниковъ, известныхъ 
спутниковъ всякаго большаго торговаго пункта. Сортъ лошадей, продаваемыхъ ими, преимущественно 
— п р о с т а я ,  крестьянсшя. Заработки зависятъ отъ совершенно случайныхъ причинъ—удачной покупки, 
краснореч1я, а иногда и удачнаго обмана зазевавшагося крестьянина-нокупателя. Главный сбытъ ло
шадей или здесь, или въ с.с. Баланде и Екатериновке, Аткарскаго уезда.— Оставивь Ба::арно-Корбулакс- 
кую волость и передвинувшись немного дальше на северъ, попадемъ въ Нееловскую, имеющую въ 
среднемъ 93 версты отъ Саратова. Нееловская волость въ смысле сбыта сельскихъ произведены и по
купки всего необходимая тяготеетъ къ Базарному-Корбулаку. Но здесь есть свои торговцы, скупаю- 
пце скотъ, мясо, коноплянное масло (Дмитр1евское-~ Озерки); существуетъ, кроме того, немало такъ 
называемыхъ „тарханниковъ* т. е. торговцевъ шкурами собакъ, кошекъ, лисицъ, волковъ, зайцевъ и 
проч., что попадется. Этимъ промысломъ занимаются крестьяне с. Степной Нееловки. Есть несколько 
крупныхъ торговцевъ, скунающихъ болышя партш шкурья, но такихъ мало. Богачи нредпочитаютъ 
давать деньги более мелкимъ „на верное слово“, изъ половины барышей и убытковъ. Заручившись 
деньгами, скупщики шкурья отправляются бродить по соседнимъ уездамъ и даже губершямъ, заби
раясь иногда за 2 0 0  — 250 верстъ. Съ покрова до масляницы тарханники выручаютъ, по словамъ 
крестьянъ, отъ покупки и перепродажи шкурья до 25°/о барыша, половину котораго, по возвраще- 
нш, отдаютъ кредитору.— Къ северу-западу отъ Нееловской, въ 105 верстахъ отъ Саратова, нахо
дится Липовская волость. Въ волостномъ селе бываетъ каждый понедельникъ базаръ, а въ Ильинъ 
день, кроме того, довольно бойкая ярмарка, на которой происходить продажа хлеба, скота, всего 
необходимаго въ крестьянскомъ хозяйстве, а также лошадей. Въ другое время ездятъ въ Баронскъ, 
Саратовъ и с. Лопатино, Петровскаго уезда, гдЬ бываютъ базары, немного уступающее Базарно-Корбу-
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лавсвимъ. Некоторые домохозяева волости занимаются скупкой щетины. Въ этой же волости ио нашимъ 
даннымъ значится профессюнальная торговля деньгами, т. е. ростовщичество, но объ немъ см. въ отдЬ- 
Л'Ь о кредигЬ.— Последней северной волостью Саратовскаго у4зда, далеко вдавшейся въ Больший, 
является Содомская волость (117 верстъ оть города). МЬсгомъ сбыта и покупки произведешй 
зд’Ьсь служатъ одинаково; с. Базарный Корбулакъ и ближше базары Вольскаго уЬзда въ сел'Ь Бал- 
та'Ь. Шкоторыя селешя волости (напр., д. Ханеневка) переторговываютъ скотомъ, хл4бомъ и, особен
но, мясомъ. Въд. Гусиной ЛапЬ изстари завелся промысемъ разведешя гусей, отчего она, вЬроятно, 
и получила свое странное назваше. Сбытъ производится па базарахъ или по сос'Ьднимъ городамъ. 
Перебирая всевозможные виды торговли, мы не упомянули одного довольно распространенна™ заня
тая: переторговывашя мелочами, мануфактурными товарами и проч., им^ющаго значительное распро- 
странеше во многихъ волостяхъ уЬзда. Эта торговля совершается или осЬдло, или въ развозъ. Пос- 
лйднш пр1емъ наиболее употребителенъ у крестьянъ-промышленниковъ. Взявъ товара на деньги 
или въ вредить, такой торговецъ-шабольникъ, мохрятникъ, тянигусъ*;, какъ ихъзовутъ крестьяне, от
правляется въ путь-дорогу. На телЬгЬ или саняхъ у него устроено нлчто върод’Ь холстинной палат
ки, на сгЬнкахъ которой развешаны— на соблазнъ женскаго населешя деревни: серьги, кольца, лен
ты, „пронизки" (бусы) и т. п. Торговля рЬдко производится на деньги, имЬя преимущественно ме
новой характеръ: на холстъ, хл4бъ въ зеряй, льняное и воноплянное сЬмя, шерсть и проч. Зара
ботокъ такого торговца, конечно, невеливъ, но вполнй достаточенъ, чтобы безбедно просущество
вать зиму и привезти рублен 60 — 70 денегъ. Иногда въ подобную развозную торговлю посылаются 
купцами надежные прикащики. Въ этомъ случай вознаграждеше выростаетъ до 1 5 0 — 200 руб. за 
полной ответственностью прикащика, отдающаго огчетъ обыкновенно перюдичеоси, въ заранее уста
новленные хозяиномъ сроки.

Торговля въ Царицынекомъ угьздгь им’Ьетъ совершенно тоть же характеръ покупки 
и сбыта преимущественно сельско-хозяйственныхъ принадлежностей и произведешй. Мы въ этомъ 
убедимся, перечисливъ, по примеру Саратовскаго у'Ьзда, торговыя занятая по волостямъ. 
Но прежде приведемъ средшя разстояшя всЬхъ поселковъ уже не отъ губернскаго горо
да, а оть ближняго базара или ярмарки, что позволяютъ сделать таблицы Царицынскаго у'Ъзда. Это 
будетъ ближе относиться къ нашему предмету.

Поселковъ им'Ьющихъ:
До версты приблизительнаго разстояшя отъ базара или ярм арки ............................19
Отъ 1 — 10 в е р с тъ ............................................................................................................................17

•  —  10— 15 —   38
— 25 — 50 —      11
— 55 — 60 —   1
Изъ этихъ данныхъ видно, что большинство поселковъ (не общинъ) **) находится от! ближней 

ярмарки или базара въ 1 0  — 25 верстахъ, что представляетъ довольно значительное разстояше и го
ворить о маломъ развитая промышленной и торговой жизни. За 25 верстъ крестьянинъ поддеть только 
разъ въ мЬсяцъ и то за самымъ необходимымъ. ВмгЬстЬ съ т&мъ, 25 верстъ, очевидно, предгЬлъ, 
дальше котораго уже неудобны торговыя сношешя. Свыше 15 верстъ разстояшя насчитываютъ только 
1 2  поселковъ, тогда какъ ближе этого разстояшя лежатъ 69. Чтобы разрешить, какая изъ воло
стей находится въ самомъ удобномъ положенш относительно базара или ярмарки, приведетъ средшя 
разстояшя, полученныя для каждой волости изъ разстоянш вс'Ьхъ входящихъ въ волостную террито-
piro поселковъ. Будемъ им'Ьть:

Ольховская волость въ среднемъ отстоитъ отъ базара н а ...................................................2 вер.
Александровская —  — —  — ........................................ . . 1 3  —
Отрадинская — —  — — .................................................13 —
Ерзовская — — —  — .................................................18 —•
Песковатская — —  — — .................................................22 —
Липовская — —  * —  •— ..................................................2 2  —
Ивановская —■ — —  — ................................................ 40 —

*) «Голосоиъ по улиц* тянута», говорятъ крестьяне,-^. е. выкрикиваютъ свой товаръ. Крестьяне называютъ ихъ также 
«бабьими обманщиками», «веретенниками» и др. шутливыми н*8вашями.

**) Слояшыя общины мы считали за нисколько Фактическихъ поселковъ.
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Въ самомъ выгодномъ положеши относительно сбыта своихъ произведен^ и покупки всего не
обходима™ въ хозяйств!; находится Ольховская волость; въ самомъ неблагопргятномъ— Ивановская. 
Затймъ, только среднее ра:(Стоян1е поселешй последней волости выше того разстояшя (25 верстъ), 
которое оказалось наиболее распространеннымъ (и слЬдовательно, самымъ удобнымъ) въ уЬздЬ: всЬ осталь
ная волости отстоять отъ торговыхъ пунктовъ па менышя разстояшя. Разсмотримъ волости, каждую 
отдельно, въ порядкЬ ихъ разстояшя отъ базара.— Въ Ольховской волости, въ сел'Ь Ольховк'Ь— бы- 
вають базары и ярмарка 14 сентября. Изъ базаровъ главные съ 15 т л я  но 15 сентября— лЬтше, и 
6 января зимой. На нервыхъ1—производится главная въ Царицынскомъ уЬзд'Ь наемка на срочныя по
левая работы. Предметами торговли являются: землед4льчесв1е оруд!я, готовая одежда, выд'Ьланныя 
сырыя овчины (больше руссмя) и др. необходимый въ крестьянскомъ обиходЬ вещи. ХлгЬбъ не сбы
вается на базарахъ; здЬсь можно продать только муку и пшено. Главная масса продаваемаго х.гЬба 
въ зерн’Ь идетъ въ Камышинъ. КромЬ Ольховки, существуетъ базаръ на землгЬ владельца Персидска- 
го въ с. Каменномъ БродЬ. Главный базаръ 22 октября. Торговля производится прйзжими красно
рядцами, кожевниками и мясниками, торгующими преимущественно бараниной; Скота сюда почти не 
пригоняютъ.— Въ Александровской волости существуетъ, въ с. СолодчЬ, ярмарка, бывающая 1 ок
тября, неболынаго размера, имеющая значеше только для близлежащихъ селешй.— Третьей во
лостью по среднему разстояцко отъ базара является Отрадинская, самая торговая волость Царнцын- 
скаго уЬзда. Местами сбыта и покупки товаровъ служатъ уездный городъ и Карповская ста
ница земли Войска Донскаго, гд'Ь на бывающей въ Егорьевъ день значительной ярмаркгЬ здЬшнее 
населеше совершаетъ свои главныя торговая операцж со скотомъ. Изъ отдЬльныхъ селешй замеча
тельнее другихъ слобода Бекетовка, жители которой занимаются покупкой скота и ебытомъ его на своей и 
упомянутой ярмаркЬ прйзжимъ издалека гуртовщикамъ. Посл^дше скуааютъ весной отощавшую ско
тину за дешевую ц!шу, нанимаютъ степи подъ пастьбища и откармливаютъ („нагуливаютъ“) скотъ, 
а осенью— быотъ. Покупается пара воловъ не дороже 50 — 80 рублей, корова съ теленкомъ 25 р., 
похуже идегъ за 15 р., овца съ ягненкомъ— 2 р. 50 к. и 3 р. Последнее время ц^ны на скоти
ну, по словамъ крестьянъ, значительно поднялись; благодаря вздорожанпо „кормовъ“ и часгымъ па- 
дежамъ—одному изъ существенн’Ьйшихъ бЬдсгвш этого края. Сытая скотина продается главнымъ обра
зомъ въ Царицын!; на Троицкой ярмарк'Ь, прямо на убой. Главными поставщиками скота на эту яр
марку являются, вирочемъ, астрахансие калмыки. С.с. Отрада, Червленоразное (особенно последнее), 
д. Верхняя Елшанка и др. выпускаюгъ много*горговцевъвъ развозъ рашаго рода предметами Большинство 
лошадныхъ домохозяевъ занимается торговлей какимъ пнбудь товаромъ: бЬлой, „ каменной “ , и глиняной 
посудой, керосиномъ (или по местному вгазомъ“), рыбой, особенно таранью, косами, мелочью и нр. 
ВыЬзжають въ свободное отъ работъ время— весной поел!; вспашки подъ яровое и осенью „со Спа- 
совъ“. Первая по'Ьздка— недолгая, не болгЬе 2— 3 нед’Ьль; вторая продолжается ц^лую зиму. Есть, 
семьи, занимающаяся торговлей въ продолжеши всего года. Товаръ забирается большею частью въ скла- 
дахъ въ Царицын'Ь; продажа происходить въ Донской Области, въ при азовско-черноморскихъ м!;стахъ 
и даже на Кавказ!;. Торговля им4етъ преимущественно меновой характеръ: на хл'Ьбъ, коноплянное сЬмя и 
т. п. Только косы продаются на чистыя деньги. Крупную „каменную* посуду (блюда и тарелки) 
покупаютъ въ ЦарицынЬ по 4 -~ 5  р. за сотню, среднюю— 3 р., мелкую— 2 р. Продаютъ мелкую по
4—5 к. за штуку, крупную по 6 —7 к. Керосинь покупается бочками, отъ 1 р. до 1 р. 20 к.; 
продается фунтами 4 и 5 к. Тарань берутъ по 1 р. 50  к. — 2 р. сотню; продаютъ по 3 и 4  к. 
штуку. Особенно выгодной крестьянами считается торговля воблой: она дешевле и поэтому не требуетъ 
болынаго оборотпаго капитала, а „харчи на себя тутъ же незаметно проходитьговорятъ крестьяне. 
Воблу закупаютъ въ ЦарицынЬ весной и л-Ьтомъ по 10 р., 8  р., 5 р. и до 3 р. 50 к. за тысячу, 
смотря по величинЬ сорта. Продаютъ по 15 — 20 к. десятокъ; сотней отъ 1 р. 20 к. — 1 р 30 к. 
Тысячами и сотнями иногда м^няють на хл'Ьбъ; въ этомъ случай сотня идетъ за 1 р. 3 5  и 1 р. 
40 к., такъ какъ хл’Ьбъ еще нужно продать. На одинъ возъ кладется воблы до 3-хъ тысячъ штукъ, 
такъ что ценность всего товара промышленника определяется 25 — 30 р. Выручка не превышаетъ 40 
— 50 р. чистаго дохода въ годъ. Очень немнопе хозяева побогаче торгуютъ малосольной рыбой, 
покупая ее въ Царицын!; по 70 к. за пудъ и развозя по окрестиымъ селешямъ; м’Ьняютъ рыбу на 
хл’Ьбъ приблизительно за 1 р. пудъ.
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Торговля косами („косники*) не занимаете болыпаго числа рукъ. Это— спещальность пришлыхъ 
торговцевъ, главнымъ образомъ, изъ Рыльская уезда Курской Губерши. Здешняя торговля требуете 
SOBipia къ коснику городскихъ торговцевъ, отпускающихъ товаръ подъ векселя, въ среднемъ по 
6 8  — 78 коп. за штуку. Забравъ товаръ, косникъ едете въ заранее определенный районъ, которая 
онъ придерживается постоянно, и продаетъ косы, какъ сказано, на чистыя деньги, по 1 р. и 1 р. 
50 к. за штуку. Торговля косами— одна изъ выгодн'Ьйшихъ; .обороте торговца надо считать въ 500 
—  600 рублей.

Чтобы закончить описаше торговли въ Отрадинской волости, укажемъ на значительное число торгов
цевъ мелочами („шабольниковъ") въ с. Червленоразномъ и на торговлю моюкомъ, сбываемымъ въ городъ, 
жителями д. Верхней Елшанки. Обороте перваго рода торговца достигаете 1 0 0 — 150 р. въ годъ;вторые вы- 
ручаютъ („въ молочное время1') 6 и 7 р. въ неделю (отъ 4-хъ коровъ). Кроме того близость города помо
гаете сбыту всякая  рода сельских1}, товаровъ: „что въ городъ на базаръ не привези— назадъ не по
везешь", говорятъ крестьяне. —Ерзовская волость, въ смысле сбыта и покупки товаровъ тяготеете 
къ г. Царицыну, где жители запасаются всемъ необходимымъ на ярмаркахъ и базарахъ; кроме то
го, въ с. Городищи, въ пределахь волости, бываете ярмарка съ незначительнымъ торговымъ оборотомъ. 
— Въ Песковатской волости местомъ сбыта хлеба служить посадъ Дубовка; туда же возятъ жители 
волости сено, сельсшя издел1я и проч. Торговля рогатомъ скотомъ, овцами и лошадьми, происхо
дите главнымъ образомъ въ станице Карповке и г. Царицыне.— За Песковатской, по удобству положе- 
шя относительно базара, следуете Липовская волость, имеющая собственныя ярмарки и еже
недельный базаръ въ с. Балыклее. Первая ярмарка занимаете три дня передъ маслянной 
неделью, вторая три дня съ 8 сентября. Предметы торговли— те-же произведешя Сельской промышлен
ности, принадлежности земледельческаго инвентаря, скотъ и проч. Хлебъ сбывается населешемъ 
преимущественно въ Камышинъ; арбузы— въ Быковы и Балыклейсше хутора, главныя меЪта продажа 
и нагрузки этого товара. Кроме того въ с. ЛиповкЬ этой волости нужно отмЬтить торговлю скотомъ 
и отхожШ живорезный промыселъ. Жители занимаются постоянной покупкой и сбытомъ скота: 
осенью продаютъ воловъ; весной, после пашни, лошадей; коровъ, овецъ и т. п. Живорезы уходятъ 
съ Воздвиженья въ Камышинскш уездъ— бить овецъ. Берутъ (убить и освежевать) 5 п. косъ головы. 
Вдвоемъ можно убить въ день, по ихъ словамъ, до 1 0 0  головъ. Прежде въ Липовке была бойня, 
что положило начало живорезному промыслу. Кроме того, здесь существовалъ (10 лете тому назадъ) 
салотопленный заводъ. Убивалось до 10 тысячъ головъ овецъ, а соленой бараниной торговали въ раз- 
возъ по окрестнымъ базарамъ. После смерти главнаго распорядителя (занимались этимъ 3 двора, отъ 
которыхъ остальные брали товаръ на комисспо), дело— прекратилось. Наконецъ, последняя, Иванов
ская волость зависите въ торговомъ отношеши главнымъ образомъ отъ посада Дубовки: здесь продаютъ 
и покупаютъ хлебъ, скотъ и проч. Другими торговыми пунктами для здеш няя населешя служатъ: Ца- 
рицынъ, станицы Карповка и ИлОвлинская, где бываютъ 2 значительныхъ ярмарки 29 августа и 25 
марта. Сюда, напримеръ, постоянно ездягъ жители болыпаго села Лознаго.

Указавъ въ общихъ чертахъ на развипе и главные пункты торговли въ Саратовскомъ и, 
Царицынскомъ уездахъ, скажемъ несколько словъ о торговли пишми, о чемъ мы не упоминали выше 
въ виду повсеместная распространена этой торговли. Торговля виномъ совершается въ каждомъ боль- 
шомъ селеши, увеличиваясь въ базарныхъ и промышленныхъ центрахъ. Считается:

Всего трактировъ в 
кабаковъ.

Жителей обоего пола и 
рабочаго возроста на 1 

кабакъ.

Въ Саратовскомъ уезде . . . 
Въ Царицынскомъ уезде . .

211

52
369 человекъ. 
538

Предполагая, что водку пьете все крестьянское населеше, мужское и женское, достигшее рабо
ч а я  возраста, найдемъ, что въ Царицынскомъ уезде потребляется вина менее Саратовскаго. Мы 
ймеемъ здесь, конечно, только цифры крестьянская населешя и только ту торговлю ш тям и , кото»-
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рая совершается въ селахъ и деревняхъ. Допустивъ далее, что женское крестьянское населеше не 
участвуетъ вовсе въ потребленш алкоголя, найдемъ:

Саратовекш 7 5 5 3 3 1 . ЦарицынскШ уЬздъ.
Мужчинъ рабочаго возраста.

На 1 кабакъ приходится . . .  184 272

Следовательно, разница въ количестве челоиЬкъ, приходящихся на одно питейное заведенде, почти 
не уменьшается.

Изъ приведенныхъ данныхъ мы въ нраве заключить, что большее ремесленное и торговое развипе 
Саратовскаго уезда отражается на более значительной потребности у жителей деревень—въ потребле
н а  спирта. Но указанная общая причина не объяснить намъ, почему у ,  достаточно подвижнаго и 
бывалаго населешя Царицынскаго уезда не выработалось потребности, граничащей со вредомъ для че- 
лов'Ьческаго организма. Объяснеше этому явлешю, можетъ быть, найдемъ, приведя следуюпця 
цифры:

Саратовекш уЬздъ. Царицынсюй у®здъ *)

* Надельной земли на рабочаго 6,2 дес. 22,1 дес.
П латежей.................................... 14,4 руб. 13,1 руб.
Крупнаго скота на домохоз. 3,2 шт. 5,7 шт.

Пробегая эти цифры, найдемъ наличность главныхъ услов1й, делающихъ крестьянина—земледельца 
богаче или беднее. Въ Саратовскомъ уезде оказывается меньше земли и скота и, наоборотъ, больше пла
тежей, чЬмъ въ Царицынскомъ. Не вдаваясь въ дальнейшая подробности, мы въ нраве сказать, что 
крестьянское населеше Царицынскаго уезда богаче Саратовскихъ крестьянъ **). Рядомъ съ этимъ,
укажемъ на более значительное потреблеше спирта® (въ 1 */* раза) именно въ Саратовскомъ уезде.
Впрочемъ, ограничимся только такимъ сопоставлешемъ, въ виду сложности разбираемаго явлешя, не- 
поддающагося беглому анализу.

Посмотримъ теперь на pacнpeдeлeнie питейныхъ заведешй но разрядамъ крестьянъ, взявъ муас- 
ское рабочее, и все населеше обоего пола:

C a p a T O B C R i S  у й з д ъ
На 1 питейное заведеше:

Мужскаго населен1я* * Всего населешя.въ рабоч. возрасте.
У собственниковъ............................... 190 742
я б. государственныхъ....................  619
„ б е з о б р о ч н ы х ъ ............................... 213 839

Самымъ сильнымъ нотребителемъ алкоголя оказывается въ Саратовскомъ уезде разрядъ собствен- 
никовъ (считая только мужское населеше); за нимъ следуютъ 6HBmie государственные крестьяне, и на 
пойеднемъ месте стоять безоброчные ***).

Ц а р и ц  ы  н с к  i й  у £  з  д ъ.
На 1 питейное заведеше:

7

Мужскаго населешя „J ,  V Всего населенш.въ рабоч. возрасте.
У б. государственныхъ....................  255 1075
я удельныхъ......................................... 293 1229
в безоброчныхъ. . . . . . . . .  295 1190

Въ Царицынскомъ уезде порядокъ разрядовъ по потребление ими вина изменяется: на первомъ 
мкте (считая мужчинъ— рабочихъ) стоятъ бывние государственные, за которыми следуютъ удельные 
крестьяне.

*) Безъ  Сарепты, потому что в ъ  Сарепт'Ь только одно питейное завед ете  на 510 жителей обоего пола. *
**) Неокупаше надЬла платежами въ Царицынскомъ у^зд® не мйшаетъ нашему заключению. Тамъ дешевле арендная плата 

за частновладельческую землю и больше возможности нанять хорошую десятину.
***) Мы выпустили остальные разряды крестьянъ, им^юнце по 1 питейному за в ед ен т ,  вслЪдств^е незначительнаго числа 

дворовъ въ разрядахъ.



Безоброчные и здесь, какъ въ Саратовскомъ уЬздЬ, стоятъ на последнемъ м'ЬсгЬ. Собственниковъ 
мы исключили потому, что у нихъ одно питейное заведете, на которое поэтому приходится 794 муж- 
чинъ— рабочихъ*). Приведевныя данныя весьма ясно указываютъ на сложность такого явлешя, какъ 
потреблеше спирта. Очевидно, на ряду съ тягостными экономическими условУми,— есть много дру- 
гихъ, трудно уловимыхъ причинъ распространешя питш; ремесленно-промышленный духъ населешя, 
более или менгЬе тесная связь съ городомъ, посадомъ или другимъ торговымъ ценгромъ, экономиче
ское прошлое, выработавшее привычку къ отходу на сторону, та или иная свобода заводить кабакъ 
(у бывшихъ помещичьихъ крестьянъ— меньшая, такъ какъ право открьтя питейнаго заведешя неред

к о  ограничивается волею землевладельца) и проч. и проч. Но, если трудно проследить зави- 
симость числа питейныхъ заведешй отъ разряда крестчянъ, зато можно вполне установить степень 
пристраст’ш къ напиткамъ по сравнение со средней потребностью въ алкоголе населешя той поло

ж е н ,  къ которой принадлежите Саратовская губе^шя. Именно, обращаясь къ отчету департамента 
неокладныхъ сборов ъ за 1883 годъ**), найдемъ, что на одно питейное завдееше приходится въ сред- 

цЛ >нихъ черноземныхъ губершяхъ, къ которымъ нужно причислить пашу губернш— 739 душъ обоего 
t/ п о л а .  Въ Саратовскомъ уезде эта величина выразится цифрой 713, въ Царицынскомъ 1121. 
J { 4 Следовательно, мы въ нраве сказать, что Саратовскш уездъ отличается более значительным! 

нотреблел1е вина, чемъ та полоса Россш, къ которой онъ принадлежитъ; Царицынсшй, паоборотъ, 
значительно меньпшмъ; На этомъ указанш покончимъ вопросъ о распространен»! питейной торговли 
въ деревчяхъ.— Классъ промышлевниковъ, занятыхъ питейной торговлей по деревнямъ, является или 
въ качестве самостоятельныхъ „целовальниковъ‘-, или ,, доверен ныхъ“ отъ хозяевъ. Выручка перва- 
го рода торговцевъ не подлежитъ учету, такъ какъ, наравне съ раздробительной торговлей виномъ, 
здесь совершаются: закладъ вещей, выдача денегъ и вина въ долгъ подъ проценты (см. отделъ о кре
дите), ссыпка хлеба и проч1я разнообрязныя и нередко темвыя операцш. Заработокъ „доверевныхъ* 
или приказчиковъ донускаетъ определеше на основанш условш книгъ сделокъ и договоровъ. Такъ, 
въ Вязовской волости. Саратовскаго уезда, нанятъ въ приказчики питейнаго заЕедешя крестьянинъ 
за 12 руб. въ месяцъ. Отошлете и освещеше питейнаго дома лежитъ на обязанности нанимаемаго, 
перевозка нитей— нанимателя, причемъ принимать бочки вриказчикъ долженъ нодъ своею ответствен
ностью, равно отвечать за утечку вина и бой посуды. Въ случае составлеша начальстйЬмъ какого 
нибудь акта, отвечаетъ приказчикъ, не доводя хозяина до какихъ-бы то ни было хлопотъ. Приказчша» 
можетъ быть уволенъ хозяиномъ во всякое время, но самъ уйдти не можетъ— подъ страхомъ неустой- 

• ки въ 100 руб. Расчетъ съ хозяиномъ долженъ производиться «за заслуженное время безпорочно». 
Въ обезпечеше нанимаемый даетъ нанимателю зало)ъ въ 100 руб. Въ Царицывскомъ уезде попа
дается больше засвидетельствованныхъ условш. Перечислим’!, некоторыя изъ нихъ. За надзоръ за 
продажей нитей изъ оптоваго склада платится 180 руб., причемъ все расходы на квартиру и пере
возку питей лежатъ на обязанности приказчика. Месячная плата приказчику при винномъ склад$ 
съ розничной продажей или при ренсковомъ погребе равняется 10— 13 руб. нъ месяцъ. Квартира, 
отоплеше, освещеше, нутевыя траты и провозъ питей— приказчика, который обязанъ, кроме того, тор
говать по правиламъ питейнаго устава, за нарутеш я котораго отвечаетъ единолично. Все время 
найма, большею частью шестимЬсячнаго, оплачивается 30— 40 руб., причемъ квартира и отоплеше 
полагаются отъ хозяина. Въ одномъ случае, кроме того, приказчикъ долженъ принять вино, иму
щество и деньги по описи и „отсчитываться въ приходе и расходе по расчетнымъ листамъ* и кни- 
гамъ, полученнымъ отъ хозяина. Въ случае ихъ утраты, по темъ записямъ, которыя найдутся у 
нанимающего, „безъ всякихъ выраженш неудовольеппя или сомнЬтя въ ихъ справедливости*. За 
всякую растрату вина, имущества и за пожаръ, произешедшш по недосмотру „сидельца*— послед
ней отвечаетъ „но номинальнымъ ценамъ". Въ случае ухода, приказчикъ долженъ предупредить хо
зяина за месяцъ, что делаетъ и последнш, если пожелаетъ переменить сидельца. Иногда наемъ си

*) Выпускаемъ остальные разряды BMbflCTBie того-же обстоятельства.
**) Указатель правительственныхъ распоряженШ по министерству Финансовъ, № 42, стр. 1119. Надо заметить, что здЪсь 

одно заведете  высчитано вм'ЬстЪ на уездное и городское населеше, между тЪмъ въ  городахъ потреблеше вина значительнее: 
число заведешй въ городахъ равняется 35"/о общаго числа ихъ.
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дельца происходить отъ ведра, съ платой по 45 коп. — при раздробительной продаже ведра, и 20 коп. 
при продаж^ ведромъ. Ответственность имуществомъ за весь ущербъ, который можетъ проилойдти въ 
торговле. Иеречисленныхъ примеровъ вполне достаточно, чтобы определить среднш заработокъ при- 
казчика-сидельца и этимъ закончить „дополнешя11 къ цифрамъ торговцевъ-промышленниковъ.

II-

I. Саратовсшй ),гЬздъ. Ницце являются промышленнцками въ одной Старо-Бурасовской во
лости, где до /з домохозяевъ (с. Старые Бурасы), съ декабря до масляницы, отправляются соби
рать подаяшя на лошадяхъ. Некоторые домохозяева ездятъ по два раза въ годъ: осенью, после
уборки хлебовъ, до Рождества и съ января—до весенней распутицы. Заезжаютъ подальше отъ сво
его селешя, верстъ за 3 0 0 — 400. Просятъ обыкновенно „на погорелое место" или „на неурожай". 
Безлошадные нанимаютъ лошадей у домохозяевъ, имеющихъ по 2 — 3 лошади, или-же при- 
соедяняются «къ одному возу» съ лошадными. Собираютъ подаяше мукой, зерномъ, печенымъхле- 
бомъ, старой одеждой и проч. Набравъ возъ хлеба, едутъ на cocijiHiil базаръ и продаютъ набран
ное, а затемъ направляются дальше. Куски поданнаго хлеба сбываютъ большею частью духовенству, 
откармливающему хлебомъ свиней. Къ масляницЬ возвращаются домой, привозя 30 — 40 руб. и возъ 
х-йба. Трудно уловить причины, ааставивппя изстари государстненвыхъ крестьянъ Старо Бурасовской 
волости приняться за промыселъ такого рода. Начало ему положено очень давно. Нужно нредполо- 
гать, что одинъ— два неурожайныхъ года деморализировали населеше, пр1учивъ его протягивать ру
ку за' легкимъ заработкомъ. Затемъ нищенство вошло въ привычку крестьянъ, отвыкшихъ строго 
относиться къ тому факту, что зажиточный хозяинъ «собираетъ кусочки»—  Что действительно мы 
были правы, сказавъ объ отсутствш серьезныхъ экономическихъ причинъ для нищенства, показываетъ 
следующее сопоставлеше:

Земли на „  Скота на,  Платежей,работника. домохоз.
У крестьянъ с. Старые Бурасы . . . 10,5 д. 19 р. 3,1 г.
„ бывш. государ. крест, по уезду . . 9,4 „ 17,7 „ 3,5 ,,
„ крестьянскаго населешя вообще . . 6,2 „ 14,4 ,, 3,2 „

. Старо-Бурасовсюе креетгяне уступаютъ, въ среднемъ, своему разряду только въ числе головъ 
рогатаго скота на домохозяина (у пихъ меньше на 0,4) и въ платежахъ (больше на 1 руб. 30 к. 
на рабочаго); зато у нихъ больше среднее земельное обезпечеше наличнаго рабочаго.

Сравнивъ количество земли и скота съ поуезднымъ итогомъ, найдемъ еще более затруднений 
въ уе.тановленш причинъ нищенства. ПоуЬздный итогъ уступаетъ среднему количеству земли Старо- 
Бурасовскихъ крестьянъ на 4,3 десятины на каждаго рабочаго; скота-же они имеютъ меньше 
только ла 0,1. Причинъ паразитическая промысла, очевидно, нужно искать въ  далекомъ прошломъ 
селешя, объяснивъ настоящее его состояше силой привычки къ легкому труду. Кроме Старо-Бура
совской волости более значительная цифра нищихъ попадается еще въ Содомской, но здесь присут- 
CTBie нищенства объясняется отчасти случайными причинами, отчасти привычкой мужскаго населешя 
къ бродячей жизни (портные, коновалы и проч.).
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П р и л о } к е н 1 я .

1 .

Огородники, садоводы И бахчеводы не вошли въ таблицу, вслйдстые неполноты свй- 
дЬн!й, на которую указывалось во введен in. Что касается пчеловодства, зявятю цйлаго крестьян- 
скаго двора,— присутств1е его въ таблицй нромышленниковъ было бы не столь интереснымъ, какъ 
указаше общаго числа занимающихся нчеловодствомъ дворовъ, что мы сдйлаемъ въ своемъ мйстй.— 
Приведемъ все, что у насъ есть въ рукахъ по вопросу о садоводствй, огородничествй и бахчеводствй. 
'Точныя данныя о размйрй садоводства имеются по 6 волостямъ Саратовскшо угьзда.

Именно въ 1882 году было:
Дворовъ. У нихъ садовъ,

Въ Александровской волости . . . . . 800 318,9
— Алексйевской — . . . . . .  49 12,7
— Поповской — .......... . . .  6 7,5
— Пристанской —  . . . . . .  12 14
—  Рыбушанской — . . . . . 37 35
— Сининьской — . . . 293

Итого по 6 волостямъ . . 6 9 1 681,1

Впрочемъ, не смотря на незначительное число данныхъ, мы въ правб остановиться на вопросй о 
садоводствй, такъ какъ-сюда вошли дапныя по тймъ волостямъ (Александровской и Сининьской), где 
садоводство имйетъ по преимуществу промышленный характеръ и доставляете немалое подспорье 
населешю. Кромй указан рыхъ, садоводство упоминается еще въ 11 волостяхъ Саратовскаго уйзда. 
Въ другихъ оно не имйетъ промьшленнаго значешя для крестьянъ и существуете наровнй съ 
огородничествомъ только для собственныхъ нуждъ крестьянскаго семейства. Въ Александровской во
лости садоводствомъ занимаются: сс. Александрова, Церковный Увйкъ, Набережный Увйкъ; дд. 
Багаевка, Березина Гйчка, Болдыревка, Стрйлковка, Колотовъ Буеравъ и др.

Сады разводятся или на клочкахъ усадебной земли, или на особыхъ участкахъ, разверстывае
мых!, по душамъ. Такъ нанримйръ, въ с. Александровкй, въ общинй крестьянъ бывшихъ Устинова, 
приходится но 5 X 8 0  кв. сажень на ревизскую душу садовой земли, въ Котовомъ Буеракй— 10X80; 
у государственныхъ крестьянъ д. Болдыревки даже— до двухъ десятинъ. Въ последней садоводство 
имйетъ первенствующее значеше предъ земледй.тцемъ и крестьяне колеблятся, чему отдать предиоч- 
теше, такъ какъ земледй.ме отрываетъ отъ садоводства. Не бросаютъ хлйбопашества, какъ гарантш 
на случай бывающаго нередко неурожая садовъ. Въ землю подъ сады здйсь обращена обыкновен
ная полевая земля и площадь садовъ каждогодно увеличивается. Въ будущемъ, вероятно, вся на
дельная земля обратится въ сады, а хлйбъ будетъ сняться только на арендованной землй. Но это 
селеше единственное по тому значенш, которое получило садоводство въ жизни крестьянъ. Обыкно
венно содержаше садовъ только подспорье коренному занятйо жителей--земледйлш, причемъ иногда 
сады служатъ лишь для сдачи промышленникамъ, нргёзжающимъ въ селешя послй завязывашя 
плодовъ; самимъ крестьянамъ нйтъ времени заниматься садами. Въ Александровской волости разви
тие садоводства и огородничества вызвано близостью города и удобствомъ сбыта. Главное мйсто въ 
садахъ занимаютъ яблоки, причемъ предпочтете отдается анису, какъ болйе выносливому въ смысле 
температуры сорту *), соединящему кромй того въ себй и друпя качества. Такъ, анисъ дольше мо
жетъ оставаться на деревй, не требуя спйшности въ уборкй; этотъ сорте дозрйваетъ въ погребе 
или, какъ здйсь зовутъ, въ выходй и не портится при перевозкй. Кромй этого сорта разводится 
бйль, черное дерево, зерновка и крупника, причемъ еамымъ дорогимъ сортомъ считается черное

*) До чего чувствительны яблони къ  мЪстньшъ климатическимъ услов1ямъ, показываетъ сд’Ьдуюипй Фактъ: въ  д. Колото- 
вомъ Буерак!) встрЬчаетея только аьисъ, между т£мъ въ  другихъ  селешяхъ той-же волости (Багаевка, Березина-рЬчка, Широий 
Буеракъ) попадаются и друпе сорта яблокъ. Крестьяне говорятъ что въ Колотовомъ Буерак*  <холодн!;е».
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дерево, по его нежности и недолговечности при здйганихъ климатическйхъ услов1яхъ. Друпе сорта 
(липка, пробка, царекш шипъ, скрутъ, аппортъ и пр.) встречаются только вь виде исключешя. Кро
ме яблонь, можно встретить въ большомъ количестве грушу, сливу, дулю а  тёренъ (по местному 
„торнъ").

Вишневыя деревья встречаются по селешямъ также въ болыпемъ количестве, хотя годъ ' отъ 
Году количество вишневыхъ корней уменьшается, вследс'ше весеннихъ и осепнихъ морозовъ, а так
же порчи плодовъ такъ называемой „козаркой" (гусеницей Bhynchites bacchns), особенно нападают^^^ 
щей года 4 па вишневыя деревья. Изъ ягодъ, получающихъ въ подгороднихъ селешяхъ все большее*’’ <
и большее раснростраше, чаще встречаются смородина (черная и красная) и крыжевникь; къ нимъ 
нужно присоединить еще малину и землянику, редко попадающихся въ здешпихъ местахъ въ ди- 
комъ состоянш. Древесная школа у каждаго своя, но подсадки получаются иногда изъ с. Золотаго 
Камышинскаго уезда, где разведете питомников! на продажу давно уже составляется спещальность 
жителей.

Въ Саратовскомъ уездЬ подсадки продаетъ одна д. Болдыревка. По разсчету крестьянъ, изъ 
сада въ 12 десятинъ (6 -ти душеваго въ этомъ селеши) можно продать до 300 штукъ въ годъ по 
1 - 1 ‘/з рубля за штуку. Въ с. Золотомъ присадки дешевле,— до 50 коп. трехлетокъ. Фруктовыя де
ревья разсаживаются въ садахъ на разстоянш отъ 2 — 3 саженъ одно отъ другаго (до 
80 штукъ на ’/4 сороковой десятины) въ ямы до 3/ 4 аршина глубины, наполпяемыя 
иногда навозомъ. Вишню стараются разсаживать на низменныхъ местахъ (по 800 — 1000 деревьевъ 
на 1 сороковую десятину), не допуская доступа къ нимъ навозной жижи, губящей вишневыя 
деревья. Ягодныя кусты помещаются другъ отъ друга на разстояшп 8  — 10 четвертей, разсадка про
изводятся отъ корня (какъ и вишни). Черезъ 4 года кустъ можетъ давать настоя пай урожай (какъ 
и вишня,). Прививка яблоней совершается посредством! черенковъ «отъ родимаго дерева», помеща- 
емыхъ въ ра'щепъ или «глазокъ»; черезъ 2 — 3 года после прививки, молодыя деревья пересаживаются въ 
апреле или мае ме.сяцахъ, а черезъ три года после пересадки начинаютъ приносить плоды; полнаго 
плодоношешя яблони достигаютъ здесь не ранее 1 0 — 12  летъ, причемъ срокъ жизни яблоновато де
рева нужно считать въ 25 — 30 летъ. Виптня не требуетъ ссобеннаго ухода и живетъ до 15 летъ; 
ягодные кусты и яблони, наоборотъ, служатъ предметом! болыпихъ заботъ садовода, начиная съ 
самой ранней весны. Какъ только сойдетъ снЬгъ, деревья подстригаются и оправляются; затемъ при- 
ступаютъ къ оканыванпо („подбивке11) деревьевъ и, наконецъ, къ первой поливке, причемъ около 
яблонь вырывается ямка— „лунка<!, а после поливки („когда вода сойдетъ") заваливается той-же 
землей, какая была вынута. Вторая поливка производится летомъ, „когда яблоко окажется, чтобы 
окрепло", третья и последняя— после снятая плодовъ, подъ зиму, „чтобы оно (дерево) почку наигры
вало". Поливка совершается посредствомъ канавъ, колодцевъ и такъ называемыхъ „чигирей11, водо
подъемных! мантинъ довольно первобытнаго устройства. Это— большее колесо, чрезъ которое переки
нута веревка съ безконечнымъ движешемъ, а къ веревке прицеплены деревянныя илп железныя ведра 
(черпаки). Ведрами вода поднимается изъ бассейнов!, подъ чигирями, въ досчатый резервуаръ, устроен
ный надъ ними. Изъ резервуара вода проводится по постояннымъ жолобамъ къ разнымъ пунктамъ 
сада, а отсюда— по переноснымъ— къ каждому дереву. Стоимость такой машины неменее 60 р., но 
бывает! и очень дорогой, смотря по вышине подъема, по разстояшю, на которое проводится вода и 
по размеру орошаемой площади. Машина приводится въ дейстайе лошадьми. Т а т е  чигири— редкость 
у крестьянъ. Обыкновенно орошеше садовъ и огородовъ производится еще проще, съ помощью ка
навъ, проведенныхъ отъ реки, причемъ отъ магистральной канавы идутъчастныя— къ садамъ отдель- 
ныхъ домохозяевъ, а отсюда уже канавки къ каждому дереву. Иногда— поливку деревьевъ произво
дясь прямо и.ъ колодцевъ, втдртыхъ въ садахъ, ведрами, ручнъшъ способомъ. С.тЬдуетъ остано
виться па второмъ способе поливки— изъ канакъ, всл%дств1е того, что ихъ устройство представлаетъ об
щественную работу крестьянъ, и къ пользование готовыми канавами для орошешя всецело приме
няется принцинъ общиннаго владешя. Именно, все гремя поливки разделяется на „сутки" и въ каж- 
дыхъ такихъ суткахъ считается определенное число „душъ", которыя обязаны выходить въ это вре
мя па общественную работу. Такихъ „душъ“ бываетъ въ суткахъ отъ 5 до 25 и более, смотря по величи- 

. не селешя.— За поливкой следуетъ другая спешная весенняя работа— обираше съ деревьевъ разнаго рода



гусеницъ, размножающихся обыкновенно въ нев4роятномъ количестве после сухой осени или при 
продолжительномъ весеннемъ тепле. Замечено что особенно посещаются гусеницами сады, находя- 
пцеся около Волги или разбитые около л’Ьсныхъ дачъ. Отъ с.воевременнаго и аккуратнаго обйрашя. 
червей большею частью заваситъ весь урожай яблоковъ. Гусеницы совершенно оголяютъ деревья, оку- 
тавъ ихъ густой паутиной коконовъ. Даже кусты сильно страдаютъ отъ нихъ, напримеръ, крыжов- 
никъ, замерзающш всл'Ьдств1е потери листьевъ въ летнее время. Червяка (коконы), обираютъ руками 
и съ помощью особыхъ деревянныхъ или жел4зныхъ вилокъ, сжигаютъ или бросаютъ въ воду Къ 
счастью для садоводства, появлете червяка въ болыпомъ количестве происходить не каждый годъ, а не- 
рюдически. Крестьяне жалуются, между прочимъ, что за послЬднш года очень часты нападешя „ка
зарки" на вишню; это заставило повырыть вшпневыя деревья, зам'Ьпивь ихъ яблонями *) После обиран1я 
червей—уходъ за деревьями выражается въ поддержанш обременныхъ плодами яблонь посредствомъ 
подпорокъ, въ сборе плодовъи, засЬмъ, въ приготовлети фруктовыхъ деревьевъ на зимовку. Осенью, после 
сняия урожая, старую кору обыкновенно очищаюсь со ствола и главаыхъ вЬтвей въ разсчете истре
бить положенныя въ ней яички насекомыхъ; затемъ деревья обмазываются смесью глины и коровьяго 
помета, иногда съ прибавлеш^мъ золы, извести, мочи и проч. Съ полуденной стороны нередко обвя
зываюсь яблони лубками и обваливаюсь еще навозомъ у корня; это делается въ виду того, что въ феврале, 
маоте и первой половине апреля сильное нагре»аше обращенной на полдень стороны дерева вызываетъ 
въ ней жизнь раньше другихъ сторонъ. Соки приходятъ въ движете и, въ случае мороза, замер
зая, раздираютъ клетчатку, отчего страдаетъ все дерево. Эта порча называется на языке садоводовъ 
„антоновымъ огнемъ“. Уходъ за вишнями ничтоженъ, если не считать двукратнаго подбивашя 
дерева, въ видахъ уничтожетя лишнихъ побеговъ. Ягоды требуюсь, конечно, больше попечетя и за
боев. Кусты подбиваются обыкновенно три раза: съ весны, до начала Петрова поста и среди 
Петровокъ; а тогда поденщикъ стоитъ 45 — 50 коиЬекъ. Землянику, кроме остальныхъ работъ, нужно 
еще выполоть; это увеличиваетъ расходъ на ея разведете.— Что касается до урожайности, она очень 
непостоянна. По практическому наблюденщ крестьянъ, урожай плодовъ бываетъ у каждаго дерева че- 
резъ 2 — 5 летъ, причемъ на следующш, после урожайнаго, годъ яблони всегда нриносятъ меньше. 
„Ослабнуть и будутъ болеть", говорясь крестьяне. Вишня более постоянна въ своихъ урожаяхъ. 
всего постояннее ягоды,' завися почти исключительно отъ ухода и своевременной поливки. Каждая яблоня 
приносить отъ 1 до 25 пудовъ яблокъ; въ среднемъ 10 — 15 пудовъ. На сборъ плодовъ нани
маются поденщики, точно также, какъ и на обирате червей, съ платой по 50 к. въ день. Трое мо
гу тъ собрать въ день до 100 пудовъ яблокъ. Въ Александровской волости доходность отъ сада показыва
лась крестьянами въ 200 —250 р. съ 1/4 сороковой десятины или 80 деревьевъ, следовательно, огъ 
8 0 0 — 1000 р. съ десятины. Въ 1882 году— среднемъ по урожайпости, крестьянинъ Колотова буерака, 
имЬвшш 30 деревьевъ, получилъ 100 пудовъ яблокъ, проданныхъ имъ за 150 р. Все издержки 
на уходъ за яблонями, уборку, наемку косца за себя во время отлучки въ Саратовъ, перевозку пло
довъ на наемныхъ лошадяхъ и проч. этотъ домохозяинъ считаетъ въ 50 р. Следовательно, онъ по- 
лучилъ 100 р. выгоды, или по 3 р. 33 к. съ каждаго дерева. Яблоки сбываются обыкновенно въ 
СаратовЬ, причемъ перевозка совершается или на своихъ, или на наемныхъ лошадяхъ, съ платою по 
5 — б к. съ пуда, а при хорогаемъ урожае хлебовъ, когда все заняты ихъ уборкой, отъ 8 — 10  коп. 
Щ н а  пуда аниса— самаго распространеннаго сорта— отъ 70 к. до 1 р. 20 к. на Саратовскомъ базаре.. 
Зеленая недозрелая „падаль“ является на рынке обыкновенно въ половине ш ля, спелая 
падаль—после нерваго Спаса, а съемное, самое ценное яблоко после третьяго (15 ав
густа, Успенье). СреднШ урожай засаженной вишнями сороковой десятины (до 1000 деревьевъ) 
крестьяне считаютъ до 500 пудовъ, что при средней цене въ 40 копеекъ пудъ, составить 200 руб
лей или по 20 — 25 коп. съ дерева; цены на пудъ колеблятся ось 2 0  — 60 коп. Доходность заса- 
женныхъ ягодами пространствъ не уступаетъ доходности яблочныхъ садовъ, иногда даже превыша- 
етъ ихъ. Такъ, въ хорошш урожай ягодъ 1882 года— одинъ домохозяинъ д. Березиной речки полу
чилъ до 700 р. валоваго дохода съ '/г  десятины, засаженной земляникой. Конечно, смородина, кры- 
жовникъ и малина не даютъ таког> дохода, хотя не требуютъ съ другой стороны столькихъ хлопотъ, 
какъ земляника. Уходъ за Vs десятиной, усаженной кустами, крестьяне— садоводы счит.датъ не более

*) Приэтомъ не помогаютъ вс* испробованный средства протиьъ ,,казарки“ : окуриваше дерева зажженнымъ навозоиъ, 
очистка коры и обмазываше ее глиной и т. п.



какъ 25 руб. при переводе на деньги (д. Колотовъ Буеракъ, где разводятъ преимущественно смо
родину и крыжовнивъ). Средней урожай съ 100 кустовъ смородины илн крыжовника определяется 
maximum до 50 пудовъ и minimum—до 4-хъ; среднее 2 5 — 30 пудовъ. Ягоды отправляютъ 
преимущественно въ Саратовъ (д. Колотовъ Буеракъ) на своихъ или на наемныхъ подводахъ (30 
верстъ); въ этомъ случай платится по 1 р. 2 0  коп. за подводу, считая по 1 0  — 2 0  пудовъ на возъ. 
Рыночная цена смородины 1 — 2 р. пудъ, среднее 1 р. 50 к., крыжовника отъ 25 коп. до 1 р., 
среднее 60 — 70 к. Смородина ценится дороже потому, что одному работнику можно набрать ее въ 
день не более 30 фунтовъ, а крыжовника до 2-хъ пудовъ. Чистая доходность со 100 кустовъ, въ 
которыхъ поровну смородины и крыжовника, достигаетъ 25 руб.; съ десятины— до 300 рублей. Въ 
Александровской волости садоводство старинное ааш те: „сады еще старики садили*. Нельзя того же 
сказать нро Сининьскую волость, где оно до сихъ поръ развивается и молодые домохозяева старательно за- 
саживаютъ свою землю, нанриыеръ, ьъ д. Широкомъ Буераке. Здесь у каждаго двора садъ отъ Ч* д.— до 
2 десятинъ. Кроме этой деревни, садоводствомъ въ обширныхъ разм'Ьрахъ занимаются', с. Сининьие, ле
жащее щш Волге, гдЬ до 62 садовъ на 6 8  десятинахъ земли имЗиотъ промышленное значеше. Зд^сь 
вишня дветъ урожай постояннее яблони и садоводство получаетъ съ \  2 десятины 2 0 0 — 300 р .вгЬр- 
наго дохода. Изъ другихъ волостей занимаются садоводствомъ Алексеевская, Вязовская, Лоховская, Рыбу- 
шанская, Сухо-Корбулакская, Тепловскаяи Широкинская. Въ остальныхъ садоводство ничтожно по размеру. 
Въ Алексеевской волости много небольшихъ садовъ сдается за 3 0 — 40 р .въ лето. Въ с. Алекс'ЬевкЬ яб- 
лонямъ вредитъ осеннее разлийе реки, вымораживающее корни. Продажа плодовъ на базаре въ селе 
Базарномъ КарбулакЬ, при хорошемъ урожае 60 к. — 1 р. пудъ; нри плохомъ 1 — 2 р. Доходность 
определяется въ 500 — 700 р. съ десятины. Въ Вязовской волости попадаются неболыше сады 
отъ 3 X  80 кв. с. до 1 десятины* (д. Корсаковка, д. Нееловка и др.) С. Лохъ— имЬетъ порядочное количе
ство садовъ (V2— 3/ 4 десятины) и садоводовъ. Сады большею частью снимаются въ аренду пр!езжаю- 
щвми изъ Саратова арендаторами. Место сбыта—г. Петровскъ. Въ Лоховской волости занимаются са
доводствомъ, кроме волостнаго села, с. Гремячка, д. Красная речка и др. Неболыше сады по заме- 
чашю крестьянъ не окупаютъ затрать, но яблонь въ 1 0 0  — 2 0 0  даютъ хоронпй доходъ; отъ 2 0 0  до 
600 р. Въ д. Красной речке Гывалъ доходъ въ 400 р. съ */г десятивы сада въ исключительно удачные 
годы. Расположеше садовъ здесь вообще очень удобно; местами (с. Лохъ), затрудпяетъ поливка (мало
водье). Сады Рыбушанской и Сухо-Корбулакской волостей не им'Ьютъ промышленнаго значешя; впро- 
чемъ, въ последней идетъ въ продажу (с. Комаровка) небольшое количество аниса. Сады Тепловской 
волости преимущественно идутъ въ сдачу, такъ, 1 — 1 ‘Д  десятины сдаются за 1 2 0 — 2 0 0  руб. въ 
‘годъ, смотря по урожаю. Въ Широкинской волости сады и сборъ съ нихъ незначительны. Кроме 
яблонь, продаютъ вишню по 70 к. — 1 р 2 0  к. пудъ въ Саратове.— Садоводство въ Царицын
скомъ угьздп, въ промышленномъ отношенш значительно уступаютъ бахчеводству, такъ какъ бахчи 
даютъ больше выгоды, требуя меньше ухода и затратъ. Садоводство съ промышленною целью попа
дается въ Липовской (д. Караваинка) и Песвоватской волостяхъ (д. Оленья). Особенностью садовъ здесь 
надо признать отсутств1е душеваго нользовашя ими. Все сады существуютъ изстари на захватномъ 

‘праве владешя они приносятъ дохода 1 0 0 — 2 0 0  р. съ десятины, на которой вишни (преобладающее де
рево) разсажены или безъ всякаго порядка, или грядами па саженномъ разстоянш другъ отъ друга. 
Между прочимъ, въ д. Караваинке, где сады расположены по склонамъ горъ, крестьяне воспользовались 
водой находящихся здесь ключей, собравъ ее въ резервуары и проведя воду въ канавы. Сбытъ въ 
Быковку, Астраханской губернш.

Огородничество въ Царицынскомъ у г ь з д г ь  существуетъ исключительно для себя; 
•поэтому мы не будемъ на немъ останавливаться *) Въ Саратовскомъ у г ь з д п  на первомъ месте 
по развито  огородничества нужно поставить ту-же Александровскую волость, гдЬ огородами занято 
до 222 десятины земли у 249 домохозяевъ. На огородахъ разводятся для продажи преимущественно 
капуста, огурцы и картофель. Посл$дшй засевается, впрочемъ, въ более значительномъ количестве 

-на полевыхъ участкахъ. Въ небольшомъ количестве разводится лукъ, морковь, свекла, редька 
и др. овощи.

Огородники употребляютъ подъ огороды или свою, надельную, или съемную землю, причемъ за

*} Между тЬмъ, есть у к а з а т я , что до 61 года промыселъ огородничества былъ развитъ, наприм-бръ, въ с. Отрад*.— 
■ Огородничество иало въ Царицынскомъ уЬзд'Ь, заменившись бол^е прибыльнымъ бахчеводствомъ.



сороковую десятину огородной земли платится по 16 — 40 руб. (д. Рокотовка). Иногда дляпос’Ьва огурцовъ, а 
также арбузовъ, дынь и тыквъ крестьяне пользуются прострапствомъ земли между кустами ягодныхъ 
растеши, пока они не выросли; но капуста сажаегся на отд'Ьльныхъ „капустникахъ"— низменныхъ 
м’1;стахъ, по возможности около р'Ьчекъ или другихъ водоемовъ. Капустники, какъ и остальная уса
дебная земля, разверстываются по душамъ, отъ н'Ьсколькихъ саженей до 1 1/2 десят.,— какъ наприм., 
въ Березиной речки— на душу и притомъ делятся отдельно отъ другихъ угодш. Земля подъ капусту 
сильно удобряется навозомъ въ начале весны или сь половины л'Ьта; раза 2 — В перепахивается; за- 
т^мъ проводятся сохой борозды глубиной до 4-хъ, шириной до 5 вершковъ. Ширина грядъ 7 2— 3/4 

аршина. Высадка разсадн производится не ранее первой половины мая; уборка капусты продолжает
ся съ конца сентября до конца октября месяца. Разсада выращивается въ досчатыхъ ящикахъ съ 
землей, поставленпыхъ на неболыпихъ столбахъ, невысоко отъ земли. Капустники требуютъ частой 
поливки и, кроме того, выпалываются не меньше трехъ разъ въ лето. Врагами огородниковъ нужно 
признать: гусеницу бабочки, называемой капустницей, и мошку, появляющуюся во множестве, особен
но въ сухое время. Подъ огурцы земля вспахивается или съ осепи. или весной и боронуештя. ^Семена 
высеваютъ, рядами какъ у подсолвечниковъ, обыкновенно въ два npieMa: около Егорья и ошшрТроицы. 
Молодые всходы опахиваются и выпалываются; черезъ 2 — 3 недели опахиваше и выпа.швгипе повто
ряются; вь третш разъ эти работы производятъ тогда, когда огурцы иацветутъ и образуютъ плети и, 
наконецъ, въ 4-й разъ при обираШи первыхъ плодовъ. Р а н те  огурцы поспеваютъ къ Петровкамъ, 
а поздн1е къ половине августа. Культура картофеля на огородахъ нич1шъ не отличается отъ куль
туры того-же растешя, выс-еваемаго въ поле. Главнымъ услов1емъ успешнаго произростан1я капусты 
и огурцовъ является своевременная поливка, вьшалываше и ровная погода съ изредка перепадаю
щими доягдями. Доходъ отъ капустниковъ и огуречниковъ нужно считать въ 3 0 0 — 400 р. съ деся
тины, причемъ огурцы перваго сбора продаются до 5 р. тысяча, более поздше— до 2 руб. Кроме 
/того —каждый хозяинъ получаетъ съ десятины до 17 пудовъ огуречныхъ семянъ, продаваемыхъ ио 
16 р. пудъ. Капуста ценится смотря по урожаю отъ 3 — 6 р. тысяча. Здесь ея разводится меньше 
огурцовъ и картофеля. Картофель даетъ съ 1 десят. до 1 0 0  р. чистаго барыша. Развитш огородниче
ства собственно въ Александровской волости мешаетъ недостатокъ воды у иЬкоторыхъ селенш (напр,
д. Стрелковки), или недостатокъ усадебной земли для огородовъ и необходимость нанимать эту зем
лю за дорогую цену (д. Есиповка). Местомъ сбыта служить г. Саратовъ, причемъ существуете для 
крестьянъ особенно неблагопр1ятное ycioBie для сбыта, сильно уменьшающее доходность заняйя жителей. 
Ус.нше это заключается въ распоряжеши, огр.аничивающемъ продажу картофеля только жителямъ Са
ратова, притомъ до часу дня. Между темъ, крестьяне имеютъ более выгодный рынокъ для сбыта за 
Волгой, где мера картофеля стоите на 20 к. дороже саратовской цены. Запрещеше переезжать до 
часу дня съ товаромъ за Волгу сильно уменыпаегъ выручку производителей: после обеда никто изъ 
нихъ не поедете за реку, такъ какъ въ этомъ случае придется потерять целый день. Кроме Але
ксандровской—огородничество попадается еще въ другихъ волостяхъ, относительно которыхъ ограни
чимся краткимъ указатемъ. Въ Алексеевской волости, жители с. Алексеевки разводятъ на про
дажу капусту и картофель на своей или арендной земле, платя въ этомъ случае 50 к .— 1р . за 80 
квадр. саженъ. Огурцовъ на этомъ пространстве высевается обыкновенно V2 Ф- семенъ; средняя вы
ручка равняется 25— 30 р. Картофель продается по 2 0 — 25 к. пудъ или на базаре въ с. Базар- 
номъ Корбулаке или въ ВольскЬ, на винокурен и ые заводы; тамъ платятъ дороже, до 35 к. пудъ. 
Въ Вязовской волости прежде были xopoiuie огороды, теперь остались только у некоторыхъ домохо
зяевъ, давая не более 20 — 25 р. дохода, помимо своего потреблешя. Огороды, сдаваемые по 1 р. 
за сажень, приносятъ на это пространство до 3 руб. чистаго барыша. Капусту продаютъ въ Сарато
ве или въ сыромъ, или въ квашенномъ виде, что крестьяне с читают;, очень выгодньшъ въ зимнее вре
мя. Въ с. ВязовкЬ огородничество пало, благодаря процессу съ владельцемъ соседней мельницы. 
Крестьяне пропустили срокъ обжалована приговора мироваго судьи объ ограничеши пользовашя водой 
для поливки огородовъ, почему владелецъ „воду отсудилъ“, какъ они выражаются, т. е. надобность 
воды для мельницы сильно сократила возможность огородничества. Действительно, въ д. Корсаковке значи
тельно развито огородничество, именно благодаря удобному поливу. Въ Курдюмской волости занимается 
огородпичествомъ д. Елшанка, где огороды преимущественно находятся на чужой арендованной зем
ле, причемъ плата достигаете 120 р. за десятину, или 3 р. за 1 X 8 0  кв. саж. Возделывается ка-



ч

пуста, дающая доходу до 5 0 0 — 600 руб. съ десятины. Огородничество развивается за последше го
ды и было бы еще распространеннее, еслибы не мешалъ недостатокъ воды для поливки. Д. Поли- 
вановскш выселокъ (мещане) занимается огородничествомъ очень усиленно, сбывая продукты (капу
ста, картофель) въ Саратовъ. Въ Озерской,— у мордвы с. Оркина. разводится, вместе съ арбузами, 
небольшое количество огурцовъ, сбываемыхъ на ближнемъ м4стномъ рынк'Ь, въ с. СокургЬ, по 1 — 2 р. 
за тысячу. Въ с. Синенькихъ, Сининьской волости, засевается очень много картофеля. Существуютъ 
дая;е особые скупщики— торговцы, им4юшде свои суда, сплавляемые съ картофелемъ внизъ по Волге. 
Местомъ продажи служатъ приволжсюя селешя нижней части губернш. Такимъ пунктомъ сбыта яв
ляется, напримеръ, дер. Романовна, Липовской волости, Царицынскаго уезда, где пудъ картофеля 
продается 2 0 — 25 к., а чаще м1дакомъ въ 2 — 2 \ 2  пуда за 5 0 — 60 коп. T aK ie  судовщики— торгов
цы картофелемъ редко спускаются въ Камышинсий уездъ — тамъ цена на картофель ниже.

Если садоводство служитъ подспорьемъ некоторымъ селешямъ Саратовскаго уезда, огородничество— 
встречается здесь изредка,— бахчеводство стоитъ того, чтобы на немъ остановиться, особенно для Цари
цынскаго уезда. Здесь оно имеетъ характеръ широко распрострапеннаго промысла, снабжающаго своими 
произведешями вместе съ Камышинскпмъ уездомъ -  остальную Pocciio. Начнемъ, впрочемъ, съ Саратов
скаго уезда, где оно им'Ьетъ меньше значения, чтобы не изменять общаго плана изложешя. Бахча
ми занимается несколько волостей Саратовскаго уезда: Александровская, Лоховская, Озерская и др. 
Въ Александровской волости (с. Церковный Увекъ, д. Есиповка)— съ 1 дес. бахчей получается отъ 
100 — 250 р. Валоваго дохода получается значительно больше (до 500 р.), по уходъ за арбузами, 
дынями, тыквами и огурцами— поглощаетъ остальное. За аренду десятины подъ бахчя здесь платит
ся отъ 25 до 60 р. Въ Лоховской волости, разводящей на бахчахъ преимущественно арбузы, полу
чается съ 1 сороковой десятины бакчей на 1 0 0  — 300 р. въ годъ дохода. Одна сороковая десятина даетъ 
въ хорошш годъ до 50 возовъ (по 1 V2 сотни арбузовъ), которые продаются въ урожайные годы не до
роже 2 руб. за возъ. Въ плохой годъ цена воза арбузовъ поднимается до 5, 7 и даже 10 руб. Въ 
Озерской волости бахчеводствомъ „годомъ“ занимается мордовское населеше с. Оркина. Зд^сь до- 
ходъ не превышаетъ 1 0 0 — 150 р. съ 1 сор. дес. Сбытъ въ Петронскъ и по местнымъ базарамъ. 
Арбузы, выращиваемые на открытомъ воздухе въ Саратовскомъ уезде, значительно хуже техъ, из- 
вЬстнлхъ подъ именемъ «камышинскихъ». которые нроизводитъ волжское побережье ниже Камышина. 
Они— мельче, ихъ мясо безвкуснее, волокнистее, они часто не дозреваютъ. Настояние арбузы, ко
торыми славится Поволжье, производятся въ Камыншнскомъ и въ Царицынскомъ уездахъ. Преиму- 
щестиенно встречается одинъ сортъ— съ светлозеленой кожурой, но есть сорта съ темнозелеными по
лосками и безъ полосокъ. Дыни, разводимыя на бахчахъ, принадлежать главнымъ образомъ къ сор
ту такъ называемыхъ скороспелокъ, желтыхъ дынь. Кроме этого, рано посневающаго сорта, попада
ются также «зимовки», съ желтой и с’Ьрой корой и „сахарки“ или «кочанки», сераго цвета. Треть- 
имъ растешсмъ, разводимымъ на бахчахъ являются тыквы. Ими обыкновенно усаживаю™ края бах
чей, чтобы они своими длинными плетьми не глушили арбузныхъ посадковъ. Тыквы бываютъ разныхъ 
сортовъ: круглыя, продолговатая, сплюснутая; желтая и зеленыя. Одинъ видъ тыквы— „горлянка“, 
совершенно внутри пустой, употребляется крестьянами вместо сосудовъ или вместо поплавковъ у не- 
водовъ и снастей. Наконецъ, на бакчахъ же сеются огурцы и кукуруза («пшенка», «початки»), 
служапця лакомствомъ для деревенской молодежи. Кукуруза помещается обыкновенно вместе съ тыквой 
во краямъ бахчей. Бахчи разводятся крестьянами или на особо отводимыхъ обществомъ учасгкахъ 
(с. Балыклей, д. Щепкинъ Хутора и др. Липовской волости) или на усадебной, или на полевой зем
ле, если она по своему песчаному грунту подходить нодъ требования. Два года сеется бахча, затемъ идетъ 
рожь. Въ случае особаго участка, стараются выбирать подъ бахчи лучшую целинную землю или старую 
залежь, покрайней мере 5 —-6 летъ. Но иногда берутъ и мякотную землю. Земля подъ бахчи 
вспахивается плугомъ или съ осени или ранней весной. Последшй подъемъ нредпочитаютъ первому, 
меньше бываетъ сорвыхъ травъ. Иашпю стараются сделать раньше посева яровыхъ и забирать при 
копанш глубже. Садягь семена либо по одиночке, соблюдая разстояше между ними, или въ разбросъ 
но поднятымъ пластамъ и сейчасъ же забораниваютъ. H a l  сороковой десятину выходитъ 2 - •21/в ф. 
с4мянъ. Ручная посадка предпочитается, но требуетъ больше времени, зато она сберегаетъ время 
ва выдергиваше густыхъ всходовъ и на подсадку не взошедшихъ семянъ, которая продолжается 
нередко до Троицы. Семена выбираютъ мелкгя отъ большихъ „окатистыхъ“ экземпляровъ и вымачи-

—  121  —



—  122  —

ваютъ въ вод^. Семянныя арбузы отмечаются на бахчахъ еще около 1 августа, кресгикомъ на 
кожуре, и остаются на шгетяхъ до 2 сентября (Ивана-Постнаго). Частые всходы выдергиваютъ, соб
людая разстояшя гряды отъ гряды до 1 */а сажени, плети отъ плети до 3 -хъ аршинь. Полоть до 
Ильина дня приходится разъ 6 , платя ноденщикамъ отъ 25 к .— 1 р. въ хоропйегоды; въ плох1е 10 — 20 
копеекъ. На одну сор. десятину требуется не менее 15 пололыцицъ, чтобы кончить работу въ одинъ 
день. Бахчи нацелинныхъ земляхъ менее заростаютъ сорными травами, но такихъ земель почти ве 
осталось въ крестьянскомъ обиходе. Въ „сухмянный" (сухой) годъ арбузы поспеваютъ къ 1 Спасу 
(1  августа), а въ мочливый — ко второму Спасу (6 августа). Съ этого времени и до Воздвижешя 
(14 сентября)— первый съемъ арбузовъ, производящейся затемъ непрерывно по м£ре ихъ распродажи. 
Кроме пололыцицъ, хозяевамъ приходится нанимать караульщика. Для этой цели обыкновенно соеди
няются 5 — б домохозяевъ вместе и платятъ общему караульщику (при смежности бахчей) 40 — 50
р. въ лето; кроме того, выговаривается известное количество муки, пшена, сала и проч.; карауль
щики пользуются еще правомъ брать арбузы для своего личнаго употреблешя. Они выбирайтъ обык
новенно самыя «семянные» арбузы и послЬ открывают1!- торговлю семенами, не проводя такимъ об
разомъ безполезно времени караула. Къ такимъ караульщикамъ часто обращаются за семенами хо
зяева—бахчевники передъ посевомъ. — Въ прежнее время первыми покупателями арбузовъ являлись 
Козловсше купцы, прйзжавппе сюда еще около Ильина дня и выбиравшее арбузы на бахчахъ. Со
бранные и уложенные на троечные воза арбузы съ возможной быстротой (2  — 27ч недели) доставля
лись въ Москву; затемъ уже къ 1 Спасу пр!езж.али за арбузами суда къхз'торамъ Быковымъ и Ба- 
лыклейскому (Астраханской губ. на луговой стороне Волги) и къ селамъ Балыклею и КараваинкЬ, 
Липовской волости, Царицынскаго уеида. Въ настоящее время главными местами сделокъ между Мо
сковскими купцами- покупателями и продавцами— бахчевниками служатъ только что упомянутыя сей- 
часъ места. Наибольшее число судовъ— досчанниковъ и не болынихъ кладнушекъ грузится около с. 
Быковыхъ хуторовъ *), гдЬ съ конца )юыя до октября месяца происходить бойкая арбузная торговля. 
Суда*' нагружаются арбузами слоями, up и чемъ первый слой кладется безъ всякой подстилки, а осталь
ные. перестилаются соломой; после трехъ слоевъ устраиваются деревянныя палати, упиранлщя- 
ся въ стенки судна и не касаюнцяся третьяго слоя. На эти палати—кладутся еще три слоя 
и вся внутренность суденышка является такимъ образомъ наполненной до краевъ. На па
лубе арбузы помещаются также въ 4 слоя, бунтомъ, увязываются рогожками, лубками,
парусами и проч. Стираются грузить и подвозить арбузы въ сухую погоду, такъ какъ 
въ мокрую арбузы п-р%ютъ и обтираются. На болышя суда помещается до 8 — 10 тысячъ 
штукъ, на малые'— 2 ' /з - 3  тыс. Затемъ суда уходятъ вверхъ и торгуютъ арбузами

*) Вотъ какъ описываетъ очевидецъ эту значительную яриарку-приетань: , .Множество мелкихъ судовъ, ,,осланокъ“ , дос- 
чанниковъ и рыбвицъ скопляется около селешя къ этому времени и длинной вереницей тянутся они на протяженщ верстъ двухъ 
вдоль берега, а  за  ними еще и еще ряды такихъ  же разрисованныхъ судовъ, ждущихъ очереди подойти къ  берегу и нагрузиться 
арбузами. Протнвъ грузящихся судовъ навалены горы арбузовъ11. Суда нагружаются, уходятъ, ,,на ихъ M i c r o  становятся изъ 
заднихъ рядовъ новыя, наполняются также, а арбузовъ все не убавляется: масса ихъ  покрываетъ весь берегъ. Целые обозы на во- 
л ах ъ  и лошадяхъ, отъ зари до зари, не переетаютъ скрипомъ и визгомъ колесъ заявлять о своемъ участ1я въ  концерте общаго 
шума, гама и разнообразныхъ звуковъ ярмарки обозы эти, часто возовъ въ  20 и бол'Ье, возятъ арбузы съ бахчей на прис
тань и тянутся одинъ за другимъ почти безъ перерыва. С течете  пришлыхъ и м’Ьстныхъ рабочихъ очень велико, особенно жен- 
щинъ, такъ какъ грузить, т. е. таскать арбузы съ  берега на суда, но сравнительно дешевой цене отъ 30 до 60 коп. въ  день на 
своемъ содержати, для мужчпнъ невыгодно, потому что въ  тоже время идетъ уборка хлебовъ, молотьба и грузка пшеницы,—на 
этихъ работахъ мужчина получаетъ отъ J до 2 р, иногда н до 2 р. 50 к- въ  день  Заиродажа арбузовъ производится обык
новенно въ праздники. Бахчевники собираются по нискольку человекъ и, приглашенные купцонъ въ трактиръ для большей сго
ворчивости,.. реш аю тъ дело, т. е. условливаются въ  ц ене , по которой продавипе обязаны известное количество арбузовъ въ 
определенное время доставить на пристань и сдать купцу. Цены на самые первые арбузы (въ последнихъ числахъ ш ля), когда 
и х ъ  еще мало, и они исключительно идутъ въ  столицы, следукнщя: «безвершковые»—15 вершковъ окружности—отъ 160 до 130 
р. за тысячу (но чемъ дальше къ  осени—цена бываетъ ниже, но все же безвершковый арбузъ пе бываетъ дешевле 50 р.) Позд
нее продается «половинникъ»— 14 верш к.—отъ 100 до 30 руб.; свершковый»—13 вершковъ и «тройникъ»—12 вершк. въ окруж
ности, отъ 50 до 10 р. за тысячу. Вообще же цена на арбузы такъ часто и резко меняется, что говорить о ней положительно 
иикакъ нельзя. Бываеть такъ: утромъ цена  на «половинникъ» 80 руб., къ  обеду 60 руб ., а  * ъ  вечеру—илн вследств!е выиав- 
шаго дождя, или очень большаго привоза на вольную продажу незапродаиныхъ раньше арбузовъ (это делаютъ только мелше по
севщики), цена падаетъ до 45—50 руб. И годами тоже разница велика бываетъ... Меряются арбузы щлемщикомъ такимъ обра- 
омъ: изъ  стальной пластинки связывается обручъ, име'кнцш въ окружности размерь того сорта арбузовъ, какой предполагается 
принимать, накидывается на арбузъ и, если онъ пройдегь въ  этотъ кругъ , его бракуюгъ. Опытные прЯемщики прикидываютъ пря
мо на глазъ. При сдаче арбузовъ возникаютъ очень часто споры и ссоры между бахчевниками и купцами. Последме, за редкимъ 
исключешемъ. относятся крайне недобросовестно къ этому делу, стараясь прижать бахчевника елико возможно; чуть цена пони
зится, купецъ начинаетъ придираться къ  продавшему ранее этого понижешя бахчевнику, бракуетъ xopoiuie арбузы, держитъ по 
дблгу на пристани, не принимая товаръ, а  въ конце коицовъ вовсе отказывался отъ  нр1емки, если бахчевникъ не скинетъ съ 
условной цены, а  такъ  какъ проданное количество уже сорвано съ плетей и часть везется на пристань, то требуемую скидку во
лей-неволей надо сделать. Такихъ примеровъ, чтобы посевщикъ, въ  елучае повышения цены, не доетавилъ проданное ранее ко
личеств оарбузовъ, или купецъ емунабавилъ—цену не бываетъ. «СаратовскШ Лиетокъ» № 236, 1884 года.
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въ прибрежнихъ селахъ— Саратовской, Симбирской, Казанской, и Нижегододской губершяхъ. 
Судовщики стараются запастись арбузами на луговой стороне Волги. Эти арбузы счи
таются более сочными и вкусными. Изъ волостей Царицынскаг'» уезда занимается бахче- 
водствомъ бол^е всего приволжская Линовская, где бахчеводство особенно развилось за послед- 
Hie 1 0  ле-гь, параллельно спросу на арбузы. Крестьяне считаютъ доходность съ одного сотенника бахчей 
въ 500— 600р. и выше, смотря по году расходъ на 1 десятину равняется 25— 30р. (караулт, полка и проч.) 
Къ с. Караваинке подходятъ только мелюя суда, поэтому здесь нетъ такой нагрузки, какъ въ Балыклее и 
Быковыхъ хуторахъ Астраханской губернш. За землю, снимаемую подъ бахчи (въ д. Щепкине Хуторе) 
платится обыкновенно отъ 12 к. до 1 р .  за сажень; если земля лежала подъ залежами 30 летъ, то 
не дешевле 80 к. Въ с.с. Балыклее и Караваинке, богатые домохозяева снимаютъ обыкновенно 
надельныя полоски бедныхъ, платя имъ по 5— 35 к. за саж,ень выпаханной земли. Кроме этихъ 
главпыхъ селъ— бахчевниковъ, занимается разведешемъ арбузовъ с. Линовка, где до 1 з домохозяевъ 
имеютъ бахчи на своей земле; остальные снимаютъ у техъ, кому досталась по жеребью песчаныя 
загоны. Цена 8 — 10 к. за сажень. Кроме сбыта, арбузы и тыквы служатъ здесь важнымъ нище- 
вымъ подспорьемъ. Крестьяне считаютъ потребности семьи удовлетворенными съ 1 0 X 1 0 0  саженъ 
бахчей, а съ такого пространства въ среднгй годъ собирается до 2 1/ 2 тысячъ арбузовъ. Арбузы 
употребляются въ пищу въ сыромъ и соленомъ виде. Кроме того, изъ нихъ особаго рода „арбуз
ный медъ“ *) — или „на]декъ“, густая, черная и сладкая жидкость, особенно любимая Камышински
ми колонистами. Его едятъ вместо меда съ лепешками или съ пшеничнымъ хлебомъ.

Пчеловодство въ Царицынскомъ у4аде не имеетъ почти никакого распространешя. 
Степной характеръ местности и отсутсше лесовъ— лучшаго места для пасекъ— не поззоляетъ 
ему развиться до более или менее значительвыхъ размеровъ. Поэтому, пройдемъ молчатемъ имею
щаяся на э т о т ъ  счетъ данныя для Царицынскаго у е з д а  и остановимся на Саратовскомъ.

Всего пчеловодовъ занпсано нами при подворной переписи 1833 года— 921 дворъ или около 
4 °,' 0 надельныхъ домохозяевъ. Всего у нихъ ульевъ 17388, т. е. на каждый дворъ пчеловодовъ прихо
дятся около 19 ульевъ, на каждаго надельнаго домохозяина меньше одного улья, или на Ю дво- 
ровъ — 7 ульевъ. Размеръ Цчеловодства— не особенно большой, принимая во внимаше развитие земле
дельческой жизни въ онисываемымъ уезде. Ниже мы увидимъ причину такого малаго развития пче
ловодства. По разрядамъ крестьянъ пчеловодство выразится въ такомъ виде.

Число д б о -  У нихъ у  ль- СреднШ раз 
J ийръ  пчело-

Разряды крестьянъ: Ровъ пчел°- водства на

Бывпйе государственные . . .  . . . 460 863 1,9
Безоброчные........................................................ 252 4193 16,6
Собственники на в ы к у п е .............................. 199 4293 2 1 , 6

Государственные, бывш. помещичьи. . . 7 |
Бывипе удельные.............................................. 2 }10 2 2 2 2 2 . 2

Полные собственники . ............................... И

Замечается интересное явлеше: у государственныхъ крестьянъ, наиболее обезпеченнаго класса 
населешя, на дворъ приходится меньше, чемъ у безоброчныхъ, собственниковъ и остальныхъ разря
довъ. Это можно объяснить темъ, что, при наличности своихъ лесовъ только у этого разряда, — пче
ловодство здесь вошло, такъ сказать, въ обходъ жизни крестьянина-земледельца, а не составляетъ 
заняия, доступнаго только отдельнымъхозяевамъ-богатеямъ. У крестьянъ одного экономическаго про
шлаго— разница въ среднемъ размере пчеловодства объясняется общей зажиточностью, а также бли
зостью помещичьихъ лесовъ около безоброчныхъ, у которыхъ большее число домохозяевъ занимается 
пчелами, чемъ у собственниковъ. У остальныхъ разрядовъ крестьянъ такое ничтожное количество п а 
секъ, что можно на нихъ не останавливаться.

Чюбы исчерпать еще полнее нами данныя о пчеловодстве, представимъ развитие его по воло- 
стямъ, отдавъ предпочтеше общему количеству ульевъ, какъ показателю общей ширины заняия.

*) Одинъ котелъ арбузной мякоти (въ  25 ведеръ) даетъ около 12 ведеръ процЪженнаго сока, а изъ этого количества сока 
получается 5— 6 ведеръ нардека.



По размеру пчеловодства, волости Саратовскаго у'Ьзда расположатся въ такомъ нисходящемъ 
порядке:

В о л о с т и : Число ульевъ. Дворовъ пчело- 
водовъ.

Среднш размеръ 
пчеловодства.

Лоховская ......................................... . 1779 1 0 0 17,8
Липовская .............................. 1502 48 81,8
Нойо-Бурасовская . . . . 1219 48 25,4
Ш и р о к и н с к а я .................... 1148 59 19,4
Вязовская . . . . . . . 1143 41 27,9
Содомская ......................... 999 48 2 0 , 8

Старо-Бурасовская . . . 90s 50 18,2
Алексеевская ....................  • 838 40 20,9
Озерская .............................. 809 54 15
Сухо-Еорбулакская . . . 775 67 1 1 , 6

Сокурская .............................. 766 42 18,5
Ягодно-Полянская . . . . 749 51 14 7
Базарно-Корбулакская . . 677 16 42,3
Елшанская . . . . . . 6 6 6 46 14,3
Тепловская ......................... 627 44 14,2
Нееловская ......................... 606 23 26,3
Полчаниновская . . . 386 29 13,3
Алескандровская . . . . 330 2 0 16,5
П о п о в с к а я .................... ..... 820 17 18,3
К урд ю м ская ......................... 278 17 16,3
Маршпская .................... 260 2 0 13
Всеволодчино - Столыпинская 214 14 15,3
П ристанская ......................... 143 4 35,7
Ивановская . . . . . . 138 9 15,4
Сининьская ......................... 116 6 19,3
Р ы б у ш а н с к а я .................... 42 8 5,2

Самой пчеловодческой волостью окозывается Лоховская, самой неразвитой въ этомъ отношеши— 
Рыбутанская, въ которой приходится также наименьшее число ульевъ на пчеловода. Въ самомъ бла- 
гопр1ятномъ отношенш къ размеру пасЬкъ находится Базарво-Корбулакская (42,3 улья на пчелово
да), гд'Ь пчеловодство составляетъ, очевидно, предметъ роскоши богатыхъ крестьянъ— промыш
ленниковъ.

Этими цифровыми данными заканчивается для насъ вопросъ о пчеловодстве, какъ подспорье къ 
земледелие и отчасти — къ промыслу. Скажемъ нисколько словъ объ общей постановке этого дела. 
Пасйки помещаются обыкновенно или въ л’Ьсахъ, или въ оврагахъ, однимъ слсвомъ въ м’Ьстахъ, по- 
росшихъ травой съ медоносными растешями. Стараются ставить пчельники около воды; если ея нйтъ 
по близости въ естественныхъ водоемахъ,— привозятъ воду и наливаютъ въ кадушки, врытыя въ 
землю, около пчелъ. Чаще-же всего нисколько ульевъ привязаны къ столбикамъ на задахъ крестьян
скаго двора, на усадебномъ месте— огороде или коноплянникЬ, где ростетъ также 2 — 3 фруктовыхъ 
дерева. Пасеки побольше помещаются въ частновлад’Ьльческихъ или казенныхъ лйсахъ. Въ этомъ 
случай съ пасЬтчиковъ взимается до 15 — 20 кон. съ „пенька“ , какъ зовутъ здесь ульи. Простая 
долбленныя, разной толщины колоды, привязанныя покрЬпче къ кольямъ и разбросанныя на близкомъ 
разстоянш другъ отъ друга— вотъ общш видъ крестьянскаго пчельника. Уходъ за пчелами лежить 
на обязанности или старика, если онъ имеется въ семье, или самаго домозяина. Богатые хозяева 
нанимаютъ особыхъ «пчелинцевъ». Пр1емы пчеловодства однообразны, но не лишены иногда ориги
нальности. Въ общемъ, много замгЬчанш, выработанныхъ практикой. Изъ числа многихъ укажемъ на 
«наказашя», применяемыя пасечниками къ ульямъ съ воровскими наклонностями: все отверств!я
(летки) затыкаются паклей и обитатели пеньки выдерживаются такимъ образомъ подъ арестомъ, пов- 
торяемымъ по мЬр’Ь надобности несколько разъ, впредь до ихъ исправлешя.

Пчеловодство, въ общемъ — падаетъ. Причиной служить вырубаше лесовъ, особенно отведенныхъ . 
въ надЬлъкрестьянамъ, распашка травянистыхъ залежей, ухудшеше, по замечашю крест., урожаевъ поле
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вых! дв'Ьтовъ, а также гречи— самаго удобнаго для пчеловодства хлеба *). Но не везде уменьшает
ся пчеловодство; въ некоторых!, бывших! помещичьих! селешях!, только заводятся пасеки. Вырезка 
меда начинается съ последних! чисел! шля (1 августа «медовый Спасъ»); каждый пенекъ даетъ 
отъ 10— ВО фунтовъ меда. «Сточный» или отжатый медъ продается отъ 5— 8  руб. за пудъ, смотр» 
по времени продажи (л4томъ, постомъ), дороже **). Вощины получается, въ среднем!, по 2 фун. 
съ пенька; она отделяется отъ меда и поступаетъ въ продажу или Саратовскимъ купдамъ, или осо- 
бымъ скупщикамъ т ъ  с. Верхозима (Черкасскаго), Петровскаго уезда, спещализировавшемся на 
cttynKi пчелинаго воска ***). Цена вощины отъ 18 до 20 руб. за пудъ. Доходъ отъ 100 ульевъ 
нужно считать отъ 350 до 500 руб. По мнЗшш кростъянъ, «стоитъ» заниматься пчеловодствомъ, 
т. е. становится прибыльным! только съ 50— 100 пеньковъ. Меньшее количество идетъ на свой 
обиходь, хотя можно бываетъ иногда продать часть меда, имЪя уже 15— 20 ульевъ. Различают! 
медъ— липовый (Тепловская волость), гречишный (Ново-Бурасовская), подсолнечный и т. п. Зимой ульи 
сохраняются въ особых! выходахъ, называемыхъ «омшанниками», вырытыхъ въ аемл'Ь ямах!, куда 
запускается деревянный срубъ но чаще встречается только бревенчатый потолок!, с !  насыпанной на него 
землей. Эти омшанники помещаются на усадьбах!, по возможности около naciit!. Весной осматри- 

, вают! пчел! и подкладываютъ меду в !  те  ульи, где его не хватаетъ для прокормлешя пчелина
го населешя.

Работа на промышлснныхъ Заведешяхъ. Мы могли-бы пройдти молчашем! промыш
ленников! Саратовскаго и Царицынскаго уЬздовъ, занятых! на разнаго рода заведешяхъ,— мельницах!, 
заводах!, лесных! пристанях! и проч., так! какъ onucaHie и оценка этого рода заведеши не вхо- 
. дила Б! число задачъ земскаго статистико-экономическаго изследовашя. По считаем! нелишнимъ, въ 
видахъ полноты описашя, коснуться Этого предмета, насколько позволять немного исчисленныя дан
ныя, собранныя нами, такъ сказать, попутно. Всехъ промышленных! каведешй въ года изследовашя 
(82— 82) имелось:

Всего. На одно заведеше жи
телей обоего пола.

Въ Саратовскомъ у е з д е ......................................945 157
— Царицынекомъ уезде (съ Сарептой) . 402 145
— —  — (безъСарепты) . 3 8 1  153

Царицынскш уездъ, рядом! с !  более зажиточным! не селешем!, С! более значительным! раз- 
виием! земледельческой промышленности, дает! больше всякаго род1 промышленных! заведенш, въ 
числе которых! преобладают! крестьянсше «ветрянки», «дранки», «маслобойки» и проч. Чтобы по- 
ставють вопрос! о промышленных! заведешяхъ в !  связь с !  обезпеченностью крестьянскаго населе
шя, приведем! следующая данныя отдельно по каждому уезду:

п г Жителей обоого полаСаратовскш ушкъ.
г на одно заведете.

У полныхъ-собственников!...................  29
„ собственников! об. помещ.................  113
,, бывш. государственных!...................  162
„ бывш удельных!................................... 175
,. безоброчных!  .............................  234

*) Причины упадка пчеловодства указываются крестьянами, кромЪ того, въ повторяющихся все чаще и  чаще з а  п о с л Ф д т е  

года засухахъ, «помхЪ» и умиранш пчелъ— «пчелинагомора».

**) Продаютъ или въ  с. Линовк’Ь—на ярмарка, или на базарахъ с. Базарномъ КорбулакЬ.

***) Также одному хозяину воскобойнаго заведешя въ с. АлексБевк®.
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Всего более промышленныхъ заведетй оказывается у полныхъ собственниковъ; за ними сл&<- 
дуютъ собственники на выкупе. Посл'Ьднимъ въ этомъ отношеши разрядомъ является классъ безоброч
ныхъ крестьянъ. Очевидно, существоваше промышленныхъ заведетй вызывается многими обстоятель
ствами, среди аоторыхъ не последнее место заиимазть сельско-хозяйственное настроеше крестьянъ, 
отъ котораго зависитъ появлеше обработывающей промышленности въ деревнЬ, въ виде вЬтрен- 
ныхъ мельницъ, крунорушекъ и маслобоекъ.

тт х Жителей обоего полацарицынскш уъздъ.г на одно заведете.
»

У бывш. государственныхъ...............................  142
,, собственниковъ...................................................  166
., безоброчны хъ................................................... 177

удельныхъ ....................................................  230

Зд'Ьсь всего более промышленпыхъ заведенй им^етъ разрядъ бывш. государственныхъ крестьянъ, 
за которымъ с.гЬдуютъ собственники и безоброчные. Не считая характерными данныя относительно 
собственниковъ, вследств1е незначительная числа въ Царицынскомъ уЬзд'Ь крестьянъ этого раз
ряда, самыми богатыми промышленными заведетями нужно назвать бывш. государственныхъ и безо
брочныхъ. Не вдаваясь въ объяснеше причинъ этого преобладашя нромышленныхъ заведенш у одно-- 
го изъ означенныхъ разрядовъ крестьянъ, ограничимся только констатироватемъ факта.

Для распределения промышленныхъ заведенш по спещальностямъ, у насъ н'Ьтъ точныхъ дан- 
ныхъ. Поэтому, пользуемся цифрами губернскаго статистическаго комитета *), оговорившись, что ко
личество всЬхъ заведетй зд'Ьсь несомненно ниже действительна^). Это с.гЬдуетъ изъ несходства ито- 
говыхъ величинъ таблицы съ общимъ количествомъ промышленныхъ ваведенш, приведенныхъ

S

у васъ.

Назвате заведенш.

СаратовекШ уЬздъ. ЦарицынскШ уЬздъ.

Заведе

т й .

Рабочихъ 

на нихъ.

Заведе

нш.

Рабочихъ 

на нихъ.

Воскобойныхъ . . 1 18
Клееваренныхъ . . 1 11 — ■—
Кожевеннихъ . . 13 71 26 26
Овчанныхъ . . 3 12 — —

Моелобоекъ (кон.) . 12 36 — —

Винокуренныхъ зав. 1 50 1 64
Поташныхъ — 11 52 — —

Паровыхъ мельницъ. 2 2 2 — —
Водяныхъ —  , 56 85 52 56
ВЬтреняыхъ —  . 21 38 268 300
Конныхъ —  . 2 5 — —

Паточныхъ . . . В 61 — —

Горчичныхъ . . . — — 2 42
Кирничныхъ . . . 2 14 — —
Фосфорносничеч. В 28 — —
Л'Ьсонильныхъ . . ■ 1 35

Итого . . 131 3325 350 523

Цифра заведенш, даваемая таблицей, ниже действительной, потому что сюда не вошло много 
мелкихъ крестьянскихъ крунорушекъ, ветренныхъ мельницъ, кузницъ и проч. Число всЬхъ рабочихъ, 
занятыхъ на разныхъ промышленныхъ заведешяхъ, определяется для Саратовскаго уезда въ 3325 
челов'Ънъ, для Царицынскаго только въ 523. Для перваго „уезда это число составить около 10о/о 
всехъ фактическихъ рабочихъ-мужчинъ, для втораго около 4о/о. Работающее на промышленныхъ за-

*) Отчетъ о занят1ахъ комитета за 1883 годъ.



вёдешяхъ представляютъ изъ себя классъ промышленниковъ, наибольше подходящ^ къ типу рабоча
го фабрикъ и заводовъ. Отличительной чертой подобнаго рода профессШ нужно признать полное 
отдгЬлеше труда отъ орудй производства, представляющихъ въ большинстве случаевъ значительную 
ценность. Вотъ обстоятельство, заставивпйе насъ, вместе съ неточностью нашихъ данныхъ, выделить 
подобнаго рода промышленниковъ въ особый классъ, непомещенный въ таблицахъ, а разсмотренный 
отдельно отъ другихъ. Приведемъ-же все, что у насъ есть въ рукахъ по поводу нЬкоторыхъ произ- 
водствъ и оплаты труда занятыхъ ими рабочихъ. Начнемъ съ винокуренныхъ заводовъ, какъ на
иболее въ земледельческомъ раюне распространенна™ крупнаго производства, требующаго притомъ 
довольно значительное число рабочихъ рукъ. Более всего случаевъ найма на винокуренные заводы 
даетъ Нееловская волость. Нанимаются съ лошадьми подъ возку спирта, солода, дровъ,
льда и проч. Рабоч1е на самомъ заводе носятъ различныя назвашя: мошциковъ, квасильщиковъ,
препаратчиковъ, дрождевиковъ и проч. Получаемая ими плата видоизменяется по времени года, 
осенью—достигая 8 — 9 руб. въ месяцъ, зимой— равняясь 6 — 7 руб. на своемъ содержати. Зара- 
ботокъ дроворуба, пилыцика и проч. съ августа по мартъ нужно считать не менее 45 — 50 руб. 
Лошадные хозяева, подряжаюшдеся на возку всевозможныхъ нредметовъ производства, зарабатываютъ, 
конечно, более. Такъ, нанримеръ, перевозка кубика дровъ на недалекое разстояше однимъ рабочимъ 
съ лошадью оплачивается 2 руб. 80 коп., причемъ работа обезпечена на три дня. Вообще поден
ная плата, зарабатываемая рабочимъ съ лошадью, колеблется отъ 75 коп. до 1 рубля, редко бывая 
выше. Приведемъ услов1я на разнаго рода работы въ Нееловской волости. Крестьянинъ подряжает
ся на заводь, обязавшись выставить достаточное количество лошадей и людей для подвозки 
дровъ, а также перевозить спиртъ въ подвалъ и приводить въ действ1е дрожжевую и заторную 
машины. Поступить 29 августа и работать до весенней пашни и потомъ, если понадобится, съ 15 
шля еще месяцъ. Плата, при двухъ заторахъ,— на заводе 15 рублей въ месяцъ и 3 сороковыхъ 
бочки барды въ день; при одномъ заторе 8  р. и две бочки барды.— Четверо крестьянъ обязались 
производить съ своими лошадьми и на своемъ содержанш: набивку солода въ мешки и перевозку 
его съ заводскихъ мельницъ на заводь, где должно производиться взвешиваше мешковъ и затемъ 
передала ихъ въ „муковалъ". На работу обязаны явиться по первому требованш, но не ранее 29 
августа, и производить работу до весны; летомъ, после пашни, работать еще съ 15 мая по 15 шня.
Взвешиваше припасовъ должно производиться не позже 10 часовъ утра и вечера. Въ случае неис
правности нанявшихся, арендаторъ завода нанимаетъ за ихъ счетъ другихъ рабочихъ, взыскивая 
потомъ разницу платъ. За воровство припасовъ 10 руб. штрафа за каждый пудъ; за порванный 
мешокъ — 1 р. Штрафъ взыскивается немедленно. Лошадей держать „на калде“ и не давать имъ 
бродить по участку. П лата—50 р. въ месяцъ все.мъ при двухъ заторахъ и ежедневно 8  сороковыхъ 
бочкахъ барды; при одномъ заторе 25 р. и 4 бочки. За грязное время прибавляется по 1 0  рублей въ 
мкяцъ— при двухъ, и 5 р .— при одномъ заторе. Нанявнпеся получаютъ даровое помещеше при 
заводе съ отоплешемъ.— Также съ помещешемъ нанялись 12  человекъ крестьянъ колоть на завод- 
скомъ пруду ледъ. привозить его и набивать заводсыя ямы. Всего нужно доставить 150— 200 куби- 
ческихъ сажень льда въ течеши 2 месяцевъ. Рабочихъ нанявнпеся должны иметь отъ 18 — 20 че
ловекъ, чтобы не останавливалась работа. Плата но 1 руб. 90  коп., отъ каждой наколотой и пере
везенной сажени льда.— Крестьянинъ обязался возить на своихъ лошадяхъ спиртъ съ завода въ 
Саратовъ. Подводы выставлять немедленно, по первому требовашю, по 26 подводъ въ каждый тран
спорта. За разбитую во время дороги бочку платится стоимость спирта; за „шканты* (дыры) въ 
бочкахъ штрафъ по 1 0  рублей за каждый шкантъ и сколько причтется за выпущенный изъ бочки 
спиртъ. Доставка съ 13 ноября по 10 марта. Если понадобится вести изъ Саратова бочкарный ма- 
тер1алъ, ставить на каждую подводу по 5 остововъ. За бочку спирта платится 4 р. 50 к.; за дос
тавку бочкарнаго матер!ала 4 р. на пару лошадей, т. е. по 80 коп. за каждый бочкарный остовъ. 
Приведенныхъ условш вполне достаточно, чтобы обрисовать характеръ работъ и услов1я найма на 
винокуренные заводы Саратовскаго уезда.

Въ Царицынскомъ уезде плата лошаднымъ рабочимъ совершенно та - же. Такъ, на-
примЬръ, 4 человека на 4 лошадяхъ заработываютъ на перевозке льду въ одномъ изъ 
заводовъ (Александровская волость) до 50 р. въ месяцъ, т. е. ту-же сумму, которую мы видели
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въ одномъ изъ условШ Саратовскаго уезда. Мукомольное дгьло имеете большое значение въ Сара
товскомъ у4зд4. Здесь по p.p. Чардыму, Латрыку, Терешке и др. находится много мельницъ, начи
ная съ простой водяной и кончая паровой механической. Неболышя мельницы, на 3 — 4 поставахъ, дер- 
жатъ обыкновенно въ аренде пришлые люди, главнымъ образомъ немцы Саратовскаго и Камыпшн- 
скаго уездовъ. Местныя потребности съ излишкомъ покрываются oбилieмъ этаго рода заведешй; по 
этому большинство мельницъ (даже крупныхъ) работаетъ на Рейнеке и Шмидта въ Саратове, куда 
мука доставляется мельниками и идетъ въ продажу съ клеймомъ этихъ известныхъ фирмъ. Плата ра- 
бочимъ на большихъ мельницахъ изменяется собразно темъ обязанноегямъ, которыя лежать на 
работнике— выбойщикЬ, мукосее, дневальномъ и проч. Дневальные или, иначе, мастера, следяшде 
за всемъ ходомъ работы, получаютъ до 120— 150 р. въ годъ, при хозяискомъ содержаши. Плата, 
остальнымъ варьируетъ очень сильно, отъ 50 до 120 р. Порядочное количество рабочихъ рукъ от
пускаете на мельницы Всеволочино-Столыпинская, Вязовская волости— Саратовскаго уезда и Иванов
ская, Царицынскаго. Въ последней местомъ отхода служите посадъ Дубовка и главнымъ образомъ 
паровая мельница Казеевыхъ. Приведемъ несколько условш найма работниковъ на мельницу по 
Саратовскому уезду. Нанятъ въ работники крестьянинъ с. Рыбушки немцемъ— арендаторамъ за 80 р. 
•въ годъ на хозяйскомъ содержаши. Уплата жалованья— „по заслугамъ“; за прогульный день штрафъ 
въ 1 р. Раньше срока уйдти нельзя, въ нротивномъ случае расчетъ работника производится по 4 
р. бъ месяцъ. ВъВсеволодчино-Столыпинской волости— попадаются очень частые случаи найма на большую 
водяную мельницу, находящуюся здесь. Плата колеблется отъ 77 до 110 р. въ годъ на хозяйскихъ 
харчахъ. „За непослушаше1, полагается штрафъ отъ 25 коп. до 1 рубля. Прогульный день нака
зывается вычетомъ 50 к .— 1 р.; каждый день болезни— вычетомъ по расчету.

Въ Лоховской волости наемка рабочихъ на имеющуюся здесь крунчатную мельницу производит
ся въ конце апреля. Цены изменяются по характеру работъ. Сеялыцикъ получаете, напримеръ, отъ 
6 6  — 84 р. въ годъ на хозяйскихъ харчахъ; выбойщикъ отъ 90 р., самовейщикъ отъ 65 руб., раз- 
борщикъ— 90 р:. обойщикъ— 72 р. въ годъ и т. п.

Поташные заводы—неболынаго размера попадаются между прочимъ въ Базарно-Корбулак- 
ской, Ивановской и Курдюмской волостяхъ. Золу покупаютъ отъ 10 до 48 к. пудъ, смотря’ по ка
честву т. е. по присутствие въ золе щелочно-земельныхъ солей Последняя цена— 48 коп. платит
ся только за золу подсолнечника или травъ (бурьяна), наиболее ценную по большому выходу пота
ша. Продается поташъ 1 р. 80 к. и 2 р. за пудъ. Работа производится съ весны до зимы, въ 
свободное отъ полевыхъ работъ время. Работники на этого рода заведешяхъ получаютъ или поме
сячно— 8  — 1 0  р. на хозяйскихъ харчахъ, или сдельно, по 8 к. съ нуда. Въ Ивановской волости 
попадается случай наемки рабочаго на годъ, причемъ последнш разбитъ на 2 нершда, сообразно 
удобству производства: отъ 21 декабря по 1 0  апреля и съ этого времени по 2 1  декабря. За первый 
першдъ полагается рабочему только 15 р. жалованья, за второй 85. Нанимаете хозяинъ-крестья- 
нинъ, самъ работающШ на своемъ заведешй.-—За поташными, по нашимъ даннымъ, следуете кир
пичные заводы, работающее, съ перерывами, съ мая до сентября, Рабоч1е нанимаются обыкно
венно сдельно, но иногда— поденно. Последняго рода наемка практикуется по отношешю къ носиль- 
щикамъ кирпичей и мялыцикамъ глины. Мастера получаютъ по 1 р. 15 к. съ тысячи. Въ день 
xopoinifi мастеръ сделаете небольше 800 штукъ. Расходъ на тысячу определяется но такому при
близительному расчету: дрова стоятъ— 2 руб., мастеру— 1 р. 15 коп., носильщику— 50 к., мяль
щику— 1 р. Следовательно, тысяча штукъ кирпичей обходится хозяину завода въ 4  р. 50 к.; про
дается кирпичь по 10— 12 р. тысяча. Немцы Ягодно-Полянской волости, имеюшДе кирпичные сараи, 
нанимаютъ сдельно колонистовъ Камышинскаго уезда, приходящихъ сюда на заработки. Въ этомъ 
случае плата не провышаетъ 4 р. съ тысячи, причемъ дрова и все друие расходы лежатъ на обя
занности мастера. Въ этой же немецкой волости Саратовскаго уЬзда находится паточный за- 
водъ, где работники получаютъ по 6 — 7 р. въ месяцъ на хозяйскихъ харчахъ. Производство на 
маслобогЫяхъ отличается очень часто артельнымъ характеромъ, такъ какъ само заведеше нередко 
бываете собственностью не одного, а 2 — 3 домозяевъ, ноставившихъ „масленку “ совокупными сила
ми. Все хозяева работаютъ совместно, редко нанимая рабочихъ. Вместе закупаютъ семя и делятъ 
барыши нропорщонально учаетш въ деле. Производство очень выгодное, дающее, по словамъ кресть-
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янь,. до 50°/0 барыша. Тотъ же совместный характеръ владйшя ц производства им'Ьютъ друпя мел- 
sia крестьянсюя заведешя— крупорушки (дранки) и егьтренныя мельницы (ветрянки), работаюшдя, 
впрочемъ, не на продажу а на заказчиковъ и давальцевъ, или для собсткеняыхъ хозяйственныхъ 
нуждъ крестьянъ. Работа на лгъсопильняхъ (наир., паровой л'Ьсопильн'Ь Отрадинсаой волости Да- 
рицынскасо у'Ьзда) оплачивается или помесячно, или сдельно. Въ м£сяцъ работники получаютъ по 
20— 25 р., въ спЬшную работу или горячее время уборки урожая—сдельная плата достигаетъ 
зд^сь (въ Отрадинской волости) до 35 кои. за брусъ, который нужно вытащить на берегъ. Въ это 
время черворабоч1е заработываютъ нередко до 6 — 7 рублей въ день, но такое время продолжает
ся, конечно, недолго и среднш заработокъ нужно считать не болЬе 2 рублей 50 кон'Ьекъ или 
3 рублей въ день.

Большая часть рабочихъ рукъ занята на промышленныхъ заведешяхъ въ пред'Ьлахъ своего у'Ьзда. 
Только небольшое число рабочихъ высылаете Нееловская волость Саратовскаго у'Ьзда на суконныя 
фабрики Пензенской и Симбирской губершй.

3 .

ЖёНСШ б ПРОМЫСЛЫ. Отличительной чертой жизни крестьянской женщины является разно
сторонность и разнообразие ея занятш. Разделен!а немлед'Ьльческахъ работъ на „мужсйя" и „жен- 
ш й “—почти не существуетъ въ напшхъ уйздахъ, если не называть чисто мужской работой косьбу 
и пахоту, а женской уходъ за огородами. Но это разд,Ьлен1е занятш не всегда проводится система
тически и въ отхода, гдЬ нибудь „за Волгой11, крестьянская женщина берется за косу, а мужчина 
нанимается полоть яровое, мотыжить бахчу или что нибудь въ этомъ родгЬ. Въ отходъ на сторону 
крестьянки идутъ одинаково съ мужчинами, то съ мужемъ или родственниками, то артелью, то въ 
одиночку. — „Ашаровка“ Базарно-Корбулакской волости, въ качеств^ „дворничихи", хл'Ьбопека или 
торговки разными съестными припасами,— совершенно независима отъ семьи въ своихъ торговыхъ 
операщяхъ, и ея заработокъ— ея исключительная принадлежность, до которой „не касается“ семья. 
Мелочныя торговки и огородницы пригороднихъ волостей Саратовскаго и Царицынскаго уЬздовъ — 
тоже ведутъ свои д’Ьла бол'Ье или мепЬе самостоятельно. Но во всйхъ перечисленныхъ заш тяхъ , про
изводство носить по необходимости семейный видъ и не имйетъ характера спещально женскаго 
промысла. Между гЬмъ въ нащихъ уЬздахъ попадаются случаи значительной спещализацш всего 
производства или отдельной его отрасли въ женскихъ рукахъ.— Классификащонныя таблицы имЬютъ въ 
вицу исключительно мужчинъ— рабочихъ, поэтому у насъ нЬтъ данныхъ для опредЬлешя общаго числа жен- 
скахъ рукъ, занятыхъ разнаго рода промыслами. Отсюда— необходимость ограничиться только указа- 
ш е м ъ  на общш характеръ промышленныхъ женскихъ зашшй и на распространенность ихъ по во
лостямъ. Начнемъ съ бязальнаго, чисто женскаго промысла, самаго распространенна™ въ уЬздахъ. 
Вязашемъ шерстяныхъ чулокъ, носковъ, варегъ и перчатокъ занято женское населеше Сининьской, 
Поповской, Пристанской, Елшанской, Широкинской, Маршнской и др. волостей Саратовскаго у4зда.. 
Въ Царицынскомъ у^зд^ это заняйе сосредоточено главнымъ образомъ въ приволжскихъ—Песковат- 
ской, Ерзовской и Александровской волостяхъ. Въ Сининьской волости вязальнымъ д4ломъ занимает
ся все женское населеше въ теченш весны, зимы и осени, съ перерывами для необходимые сельеко- 
хозяйственныхъ работъ. Можно сказать, что Сининьская женщина никогда не разстается со спица
ми, будь это девочка 1 0 — 12 л4тъ или 60-ти летняя старуха. Изъ 2 -хъ фунтовь цряжи, 
стоющей по 40 конйекъ фунтъ, выходить 5 паръ чулокъ. Въ зиму усиЬваютъ связать 15 — 20 паръ. 
Если прибавить столько же паръ,. связанныхъ въ остальное время года— общее количество нриготов- 
леннаго одной работницей товара определится въ 3 0 — 4 0  паръ, продаваемыхъ по 20, 30 и 35 ко- 
П'Ьекъ. Шерсть получается со своихъ овецъ; готовый товаръ сбывается или въ СаратовЬ, или особымъ 
скушцикамъ, пргЬзжающимъ сюда спещально за покупкой товара, покупающимъ или берущимъ его 
на комишю и отправляющимъ въ Москву или на Нижегородскую ярмарку. Среднш заработокъ ра
ботницы, при болйе или менЬе постоянной работЬ, нужно считать въ 15 — 20 р. въ годъ, но обыкно- 
веано она получаетъ меньше, за хлопотами по хозяйству и полевыми работами; именно, не 6o.iie 
7—10 р. Въ Поповской волости вяжутъ преимущественно вареги, успевая сделать не болЬе 3 штукъ
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въ день и подучая 2 — 3 коп. чистаго барыша съ каждой штуки. На 10 паръ варегъ идетъ 2 фун
та шерстяпыхъ нитокъ, по 40 коп. фунтъ въ продажи. Сбываются эти 10 паръ за 1 — I р. 10 коп. 
Ткацкое производство разделяется на изд'Ьлы изъ пеньковыхъ нитокъ и шерсти. Изъ нитокъ приго
товляются полога для возки зерноваго хлеба. Промыселъ сосредоточенъ въ Старо-Бураговской и 
Липовской волостяхъ, а здесь главнымъ образомъ въ д.д. Марьино п ХаненевкЪ (Долгобазанъ), где 
тканьемъ пологовъ зяняты все женщины, старыя и малыя. Проворная работница усп^ваетъ сделать 
за зиму отъ 7 до 1 2 штукъ, продаваемыхъ на базарахъ по 2 р. 25 коп. и по 3 р., смотря по величине. 
Изъ шерсти ткутъ подпруги и кушаки—въ Алексеевской волости (с. АлексЬевки), где мужчины за
няты сапожнымъ и кожевеннымъ деломъ. Шерсть покупается на своихъ же кожевенныхъ заведешяхъ, 
где она представляетъ отбрось производства, по 3 и 4 р. за пудъ. Изъ пуда шерсти выходить отъ 
2 0 0  до 250 аршинъ кушаковъ, продаваемыхъ по 2 и 2 V* коп. аршинъ. Считая стоимость шерсти 
въ 4 рубля, стоимость окраски въ 10 коп., — получимъ расходъ производства въ 4 р. 10 к.; принимая до- 
ходъ, при самостоятельпомъ ведеши дела въ 5 — 6 р. 25 к., получимъ чистую прибыль въ 1 — 1 р. 
25 к. съ 200 аршинъ. Размерь производства — 50 аршинъ въ день, при постоянной работе. Оред- 
нш заработокъ крестьянки определяютъ въ 2 5 —45 коп. въ день, смотря по интенсивности работы. 
Сбываютъ товаръ или на Завьяловскнхъ базарахъ, ила особыиъ скупщикамъ пргЬзжающамь изъ г. 
Кузнецка. Часть женщинъ покупаютъ пряжу сами и мы высчитали заработокъ именно самостоятель- 
ныхъ мастерицъ. Но значительное число работницъ заняты тканьемъ на подрядчицъ изъ своихъ же 
односельчанокъ. Въ этомъ случае заработокъ женщины— ткачихи понижается до 20 — 28 кои., по- 
лучаемыхъ за 1 0 0  аршинъ матерш, сотканной изъ чужаго материала. Вь день это дасть не более 
10 — 1 2 .‘/а коп. заработка, остальная выгода идетъ цЬликомъ въ пользу подрядчицы.— Женщины Ба- 
зарно-Корбулакской волости заняты другимъ дЬюмь, составляющимъ отрасль имЬющагося здесь 
производства—изготовлешя кожанныхъ рукавицъ и перчагокъ. Именно шитье рукавицъ и перчатокъ 
составляетъ здесь исключительно женскую и детскую работу, тогда какъ выделка кожи и закройка— 
лежитъ на обязанности мужчинъ. Берутся шить перчатки отъ сотни, съ платой по 1 р. со ста паръ, 
а поштучно до 15 коп. за пару. Въ день одна работница усиеваетъ приготовить 2 пары. Шитье 
рукавицъ оплачивается дешевле, отъ 1 1 /-2 — 3 к. за пару. Каждая жзнщииа сошьеть въ неделю до 40 паръ, 
а съ помощникомъ (мальчикомъ 8 - 9  летъ) можетъ приготовить все 100 паръ. Заработокъ женщи- 
иы-швеи колеблется огъ 2 0 — 25 копеекъ. Промыселъ упалъ за последнее время, вследств1е прове- 
ден1я железныхъ дорогъ и уменылешя спроса на рукавицы, котоРыя покупались прежде въ значигельномъ 
числе извощикамн. Кроме того увеличивающееся годъ отъ года количество занятыхъ этимъ дедомъ 
рукъ также уменынаеть выгодность промысла, увеличивая конкурренцпо работницъ.— Мы перечислили 
главные виды женскаго промысла въ цагпихъ уездахъ. Ес.ш нрибавнть сюда пряденье шерсти для 
кушаковъ и подпругъ, а также приготовлена холста, пестряди и домашней одежды, главнымъ обра
зомъ для собственнаго употреблешя, описаше женскихъ промысловъ можно считать законченнымъ.



III.

З А К Л Ю Ч Е Н !  E.

Авализъ таблицъ промышленниковъ по Саратовскому и Царицынскому уЬздамъ.—Топография промысловъ, но грунпамъ.—Недо- 
статокъ современнаго положения нЪкоторыхъ отраслей крестьянской промышленности и средства къ  ихъ  устраненш.

Приступая къ разсмотрйшю классификащонныхъ таблицъ промышленннивовъ по Саратовскому 
и Царицынскому уЬздамъ, нельзя не указать на то, что оне далеко не охватываютъ всей промыс
ловой жизни данваго района. Занятая г. Саратова и Зафоршатской слободы, г. Царицына и жите
лей посада Дубовки, колонш Сарепты и казацкихъ станицъ обоихъ уездовъ; ремесла и промыслы 
неприписнаго населешя, постоянно живугцаго въ пред^лахъ описываемаго района; масса рабочихъ 
рукъ, .временно здесь пребывающихъ (безъ оседлости) или заходящихъ сюда перюдически,— все это 
не могло войдти въ наше изсл4доваше по самой сущности его задачи— описашя промысловъ корен- 
наго крестьянскаго населеше. Далее, изъ промысловъ этого посл'Ьдняго упоминались только постоян
ный занятая жителей. Въ виду этого, все выводы и сопоставлешя, къ которымъ мы придемъ ниже, 
должны приниматься съ вытекающими отсюда ограничениями.

Характеръ нашихъ таблицъ позволяетъ прежде всего задаться вопросомъ о количестве рукъ, за- 
нятыхъ производительнымъ и непроизводительнымъ трудомъ, понимая подъ посл'Ьдпимъ также непро
изводительное потреблеше, насколько оно выражено у насъ. Для pinieme этого вопроса пользуемся 
данными двухъ подъотд'Ьловъ перваго отдела, сопоставленными со вторымъ отделомъ. Оказывается, 
производительные и непроизводительные въ экономическомъ смысле работники доставляйте следую
щая цифры:

Саратов. уЬздъ. Цариц. уЬздъ.
П р о м ы ш д е н н и Ь о в ъ .

Производительный трудъ занимаетъ...................................... 11790 6268
Непроизводительный — —   276 5

или, выражая данныя въ процентахъ, найдемъ, что непроизводительные работники составляюсь 2,3°/° 
по отношенш къ всей массе промышленныхъ рабочихъ рукъ въ Саратовскомъ уезде и только 0,1 ° /0 

въ Царицынекомъ. Проценты непроизводительныхъ промышленниковъ поражаютъ своей минималь
ностью, но это не должно казаться удивительнымъ, въ виду преобладашя въ уЬзд’Ь трудоваго земле- 
д'Ьлъческаго населешя. Несложность привычекъ и отсутств!е потребности перелагать свой трудъ на 
другаго,— что характеризуете съ экономической точки зрйшя все виды непроизводительныхъ занятай 
—является вполне понятной причиной указаннаго факта. Главнымъ носителемъ и кормильцемъ не
производительна™ труда бываетъ всегда городъ, начинающей оказывать все большее и большее вл1я- 
Hie на деревню только тогда, когда теснота, малоземелье, упадокъ собственнаго хозяйства и тому 
подобная причин^ вызываютъ отливъ деревенсваго населешя, переходъ его отъ кореннаго земледель- 
скаго труда къ разнымъ отраслямъ чисто городскихъ занятай. Этимъ обстоятельствомъ объясняется 
разница нашихъ процентовъ по уездамъ: г. Саратовъ, торговый и промышленный центръ съ стоты- 
сячнымъ населен1емъ, оказываете более значительное притяжеше на жителей своего уезда, чемъ г. 
Царицынъ и друие торговые пункты Царицынскаго уЬзда. Кроме этого, именно въ Саратовскимъ 
уЬзде, кой-где по районамъ, найдемъ те неблагопр1ятныя для собственнаго хозяйства крестьянъ 
условгя, на которыя мы только что указали. Это темъ более понятно, что переходъ отъ земледель-
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ческихъ или ремесленныхъ занятш къ городскимъ (домашняя, трактирная прислуга) или вызваннымъ 
сильной нуждой (ншще) *)— всегда сопровождается известной ломкой привычекъ крестьянскаго насе
лешя и можетъ явиться (въ общемъ) только подъ влгяшемъ могущихъ экономическихъ факторовъ. 
Крестьянинъ-землед'Ьлецъ вообще не долюбливаетъ городскихъ „нраздныхъ", ио его мн^шю, занятш. 
Спрашивая о какомъ нибудь половомъ, поваре и проч., всегда получаешь одинъ стереотипный от
вета: „ч’Ьмъ занимается? Такъ, болтается зря— шляющш народъ!“.

Чтобы решить, какъ распределяются между собой нроизводительныя з а н я т ,  обратимся къ той 
же таблице промышленниковъ. Бее з а н я т  этого порядка можно разделить на относящаяся къ произ
водству товаровъ и къ ихъ передвижение въ пространстве въ 1вид&х^;'‘лотреблешя. Получимъ:

Саратов. уЬздъ. Цариц. у4здъ.
Промышленник овъ,

Производствомъ товара за н я то ..............................................  10343 5402
Передвижешемъ - •  — . — ..................................... 1447 8 6 6

Изъ приведенныхъ давныхъ вытекаетъ заключеше о сравнительно небольшомъ развитш промыс
ловъ по передвижение товара (главные— торговля и извозъ). Такъ,* въ Саратовскомъ у I зд'Ь состояше 
означенныхъ промысловъ, въ сравнеши съ з а н я т и и  по производству, выразится отношешемъ 1: 7, 
а но Царицынскому 1: 6 . Более значительное раепространеше перваго рода промысловъ въ Цари
цынскомъ уезде объясняется, очевидно, чумачествомъ, давшимъ главную цифру занятыхъ передви
жешемъ товара рукъ. Но, вообще говоря, указанныя отвошешя не поражаютъ своей величиной; 
роль занятш, связанныхъ съ передвижешемъ, оказывается меньшей въ сравнеши съ промыслами по 
производству. Подобное обстоятельство, но нашему мн&нш, весьма ясно указываете, что огромное 
количество предметовъ, произведенныхъ даннымъ райономъ, потребляется на M icri, не вызывая не
обходимости въ дальнемъ передвиженш. Внрочемъ, на точность выводовъ можетъ вл1ять Болга— 
главная торговая api’epia края, а также железнодорожные пути, проходящде въ губернш. Но это 
неблагонр’|ятное для нашихъ данныхъ в.мяше едва-ли значительно. Въ самомъ деле, если даже допустить, 
что Саратовскш и Царнцынсшй уЬзды производятъ бол'Ье на вывозъ, ч4мъ на местные рынки, то и тогда 
стало-бы неизбежнымъ новышеше цифры рукъ, занятыхъ подвозомъ къ существующимъ нутямъ сбыта, 
а, следовательно, повысилась-бы общая цифра промышленниковъ по передвиженш товара. Приведен
ную выше мысль поддерживаете еще то инв^стное обстоятельство, что главная масса выйоаимаго 
хлеба принадлеяштъ посеву экономШ, а главный пункте отправки рыбы— г. Астрахань, а не города 
Саратовской губернш. Между гЬмъ другихъ продуктовъ, которые могли-бы идти въ значительному 
количеств^ на отдаленные рынки, описываемый нами районъ не имйетъ.— Землед^льческШ характеръ 
населешя вызываете местный спросъ на разнаго рода предметы потреблешя, хозяйства и проч. и 
удовлетворяется большею частью мЬстнымъ нредложешемъ ремесленныхъ рукъ. Работники по пере- 
движешю товара должны искать д1;ла главнымъ образомъ— въ отходе. Действительно, обратившись 
къ цифрамъ местныхъ и отхожихъ промышленниковъ этого разряда, найдемъ полное подтверждеше 
только что высказанной мысли.

Именно въ Саратовскомъ уезде считается:
М'Ьстныхъ. Отхожихъ °/о местныхъ 

промышленниковъ. промышленник.

По производству товаровъ.............................................. 6524  3819 63
— Передвоженш —   864 583 60

Т. е., въ то время, какъ местныя з а н я т  по производству составляю™ 63°/о, отделъ передви- 
жешя даетъ только 60°, о занятыхъ на месте рукъ. Еще более благопр1ятный для нашего положе- 
в1я процентъ местныхъ промышленниковъ найдемъ, выключивъ торговлю (5 группу) и взявъ заняш

*) Относительно нищенства нужно оговориться. У крестьянъ взглядъ на нищенство не отличается той нравственной ще
петильностью, которая была бы весьма понятна. Отчасти историчесшя причины и религшзные взгляды, отчасти общая неустой
чивость земледЪльческаго хозяйства (неурожай,*градъ, сусликъ и т. п.) выработали то благодушное отношение къ  нищенству, ко
торое характеризуется пословицей: «отъ сумы да отъ тюрьмы не отказывайся». Этимъ до известной степени можно объяснить су- 
щ еетвовате въ вид* нищихъ заведомо исправныхъ домохозяевъ Старо-Бурасовской волости, Саратовскаго уЬзда. Существоваше 
музыкантовъ, какъ отдельной проФессш, вызвано обычаями н^мецкаго наеелешя Ягодно-Полянской вололти. У н15мцевъ ни одно 
семейное торжество (свадьба, крестины и проч.) не обходится безъ музыки, наемъ которой происходитъ большею частью въ 
складчину.
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только по передвиженш (6  группу). Иолучимъ не 60, а 4 8 %  занятыхъ дома рукъ, а эта разница 
вполне достаточна для того, чтобы считать наше положеше доказанными Царицынскш уЬздъ еще 
более подтверждаете выводъ, сделанный относительно Саратовскаго:

М'Ьетныхъ Отхожихъ °/о м'йстныхъ
промышленниковъ. промышленниковъ.

По производству товара зан ято .......................................  4139 1263 76,6
— Передвижешй — — „ ................................... 206 662 23,7

Более земледельческш уездъ долженъ показывать именно такое преобладаше м^стнаго промы
сла въ производстве и отхожаго— въ перед виженш товара, что вполне согласуется съ полученнымъ 
нами выше.

Переходя къ частному разсмотр^шю подъотдЬла, въ которомъ помещены у насъ занячтя по 
распределен™ товара, найдете такое отношеше нронысловъ собственно по нередвиженпо— къ торгов
ле разными проикведешями труда:

Саратовскш уездъ. Царипынскш уездъ.
Промышленниковъ.

По передвиженпо товара занято . . . .  791 708
— Торговле — — . . . .  656 158

Изъ сравнешя данныхъ заметимъ несомненное преобладаше торговли въ Саратовскомъ уезде, 
что должно вытекать изъ близости такого крупнаго центра, какимъ является Саратовъ для приле
гающего къ нему района. Насечете Царицынскаго уезда обладаете, очевидно, менее торговымъ ду-|
хомъ— что отражается въ нашихъ цифрахь.

Взявъ I  отделъ (произродство товара) й разделивъ на входяшдя въ составь его группы, полу- 
чимъ нелишенныя интереса сопоставлешя:

Снратовскш уездъ °/о. Царицынсшй уездъ °/о.

I. Но сельскому хозяйству (земледелие и ско-
тоьодству) занято .................................... 56 3572 6 6

11. Ремесленными професс1ями— . . . 39 1666 31
III. Трудомъ надзора— ......................... . . 384 3 136 2,5
IV. Интеллигентными занятьями— . . . . 165 2 28 0,5

Преобладающими оказываются занятчя, связанныя съ земледел1емъ и скотоводствомъ. Они со- 
ставляютъ более половины всехъ остальныхъ. За ними следуютъ ремесла или мастерства, удовле- 
творяюнця местному спросу. Изъ этихъ двухъ групнъ, кроме того, видно, что въ Саратовскомъ уез- 
д’Ь занимается добывашемъ хлеба и другихъ сельско-хозяйственныхъ нродуктовъ сравнительно меньше 
рукъ, чемъ въ Царицынскомъ' за то носледшй уступаете первому по развит™ ремесленпыхъ заня
тш. Это обстоятельство, равно небольшое преобладаше III группы (труда надзора) въ Са~ 
ратовсвомъ уезде объясняется отчасти болке значительнымъ развииемъ частновладельческаго 
хозяйства, потребляющего, вмЬстЬ съ крестьянами, произведешя труда II группы рабочихъ; 
отчасти более ремесленнымъ и нромышленно-подвижнымъ характеромъ жителей Саратовска
го уезда, способствующимъ появление „мастерства". Что касается до лицъ, зянлтыхъ „интел- 
лигентнымъ“ трудомъ, т. е. далекимъ отъ непосредственныхъ процессовъ производства, этого родаза- 
няпя неодинаковы въ числе по обоимъ уездамъ, уступая въ Царицынскомъ уезде на 1 1 / 2°/о Сара
товскому. Малая потребность въ писаряхъ, учителяхъ, оспопрививателяхъ, фельдшерахъ и проч. изъ 
5 г к т н ы х ъ  обывателей объясняется замкнутымъ и традищоннымъ бытомъ населешя уезда, предпочи
тающего не пускать детей на посторонв1я земледелие заняпя. То населеше, где грамотные состав
ляюсь только 2 4 %  всего мужскаго рабочаго люда, какъ въ Царицынскомъ уезде, не могло, конеч
но, выделить значительна™ количества промышленниковъ этой группы. СаратовскШ уездъ несколько 
грамотнее (2 9 % ), его населеше обладаете более торговымъ и ремесленнымъ духомъ, а все это мо
жетъ служить стимуломъ къ пршбретенко техъ знанш, KaKia не требуются населен™ почти исклю
чительно и з ъ  земледельцевъ— яхлеборобовъ“ .
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Разсматривая тЬ-же группы относительно развиия местныхъ и отхожихъ промысловъ, выпу- 
стимъ первую группу (сельское хозяйство), такъ какъ преобладаше въ ней отхода на сторону 
a priori несомненно, вслЗдагае огромнаго числа отлучающихся на временныя полевыя работы/ Мы 
уже не разъ говорили объ этомъ и еще разъ упомянетъ, что сравнеше цифръ постояннаго отхода 
зд^сь не имело-бы никакого значев1я въ виду условности данныхъ. По остальнымъ группамъ вопросъ 
представится въ следующемъ виде:

Саратовсюй уездъ. Промышленниковъ:
MtCTHbixb. Отхожихъ. °/о мЬстныхъ промышлен.

II группа. Ремесло или мастерство..............................  2625 1367 66

III группа. Трудъ надзора .............................................  214 170 56

1Y группа. Интеллигентный  ............................ 79 8 6  48

Царицынсшй уездъ.

II  группа. Ремесло или мастерство............................. 865 801 52

III группа. Трудъ надзора .............................   109 27 80

IV группа. Иптеллигентныя з а н я т ............................  2 1  7 75

Найдемъ некоторое различ1е въ отногпенш мЬстныхъ и отхожихъ промысловъ, по у'Ьз- 
дамъ. Въ Саратовскомъ больше половины рукъ промышленниковъ второй и третьей 
группы занято на месте (56— 66°/о); только кестныя интеллигентныя заняия состав- 
ляютъ меньше половины, показывая, что Саратовскш уездъ не поглощаетъ занятш этого 
рода, уже явившихся у его населешя, благодаря большей грамотности, подвижности и близости гу- 
бернскаго города. Въ Царицынскомъ— но всемъ группамъ очевидно преобладаше местныхъ занятШ 
надъ отхояшми, и особенно это преобладаше заметно въ группахъ труда надзора и интеллигевтвыхъ 
занятш, где местные промышенники составляютъ 75 и 80 °/о общаго числа промышленниковъ 
этихъ грунпъ. Здесь, наоборотъ, большинство рукъ поглощется дома, чему немало способствуетъ 
неширокое развитие отхода и нредпршмчивости у царицынскаго крестьянства, а также отсутстше 
сильнаго притягательнаго центра промышленности, вроде Саратова. Такимъ образомъ мы видимъ, 
что полученный въ общей части нашего изследовашя выводъ о болынемъ развитш у населешя Ца
рицынскаго уезда местныхъ промысловъ вообще— какъ нельзя более подтверждается по каждой ихъ 
группе, взятой въ отдельности (кроме труда по передвиженш товаровъ, на что пов.шли 
чумаки).

Какъ мы видели раньше, промыслы крестьявскаго населешя нринадлеясатъ къ числу явленШ 
экономической жизни, подверженныхъ вл1янш> очень многихъ факторовъ: земельнаго обезпечешя раз
рядовъ, ихъ историческаго прошлаго, упадка или процветашя хозяйства у отделышыхъ группъ 
крестьянъ и проч. Неменьшую долю вл!яшя нужно признать за теми чисто-физическими услов1ями, 
на которыя отчасти указывало разделеше волостей по неокупанш платежей надельной землей. Та
ковы— общая плотность населешя, т. е. его отношеше къ занимаемой имъ площади земли, а 
также почвенныя, топо- и орографическщ особенности, находяшдя свое выражеше въ большей или 
меньшей урожайности. Это обстоятельство заставляем» насъ обратиться къ более детальному раз- 
смотрешю площади нашихъ уездовъ, каждаго отдельно. При взгляде на карту Саратовскаго упзда, 
невольно бросается въ глаза неодинаковая густота населешя въ его c i  верной и южной частяхъ, 
по отнош ент къ общей земельной площади этихъ частей уезда. Действительно, разсматривая топо
графическое распределеше отдельныхъ волостей, найдемъ, что 13 северныхъ волостей сгруппированы 
на сравнительно меньшей площади уезда, чемъ 13 южныхъ. Естественнымъ водоразделомъ между 
этими частями уезда является река Чардымъ, притокъ Волги, куда она впадаетъ около селешя того
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же имени, приблизительно подъ 52° сЬверной широты. Приведемъ сравнительную таблицу обоихъ 
частей уезда, разделяемыхъ рекой Чардымомъ:

№ Части уЬзда.

Всей удоб

ной над’Ьль- 

ной земли въ 

тридцат- 

кахъ.

Всего душъ 

обоего пола.

На
 

ду
ш

у 
об

ое
го

 
по

ла
.

Приблизит, 
средшй уро
жай ржи на 

надельной 
земле (самъ 

сколько).

Общее 
количес
тво про
мышлен

никовъ 
мужчинъ.

| °
/о 

ко 
вс

ем
у 

чи
сл

у 
м

уж
чп

нъ
-р
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оч

их
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1
9

С е в е р н а я  часть у е з д я . 99905 76709 1,2 5,9 7120 40

2 Ю ж н а я  часть у е з д а  . 128313 73726 1,7 5 4946 26

И го го  но у е з д у . 228218 150435 1.5 6*) 12066 33

Изъ приведенныхъ данныхъ **) сл'Ьдуютъ нелишенныя интереса заключешя. Оказывается, что 
южная часть уЬзда, бол'Ье обширная по площади земли въ крестьянскихъ рукахъ, им'Ьетъ меньшую 
цифру крестьянскаго населешя. Зат’Ьмъ, хотя преобладающей здесь почвой является черноземъ худ- 
шаго качества (см. почвенную карту Саратовекаго уЬзда въ I т. „Сборника"), но урожай ржи немного 
выше урожаевъ северной части. Обратившись за объяснен1емъ этого явлеша къ той же почвенной 
карте уЬзда, увидимъ, что въ северной части,нри лучшемъ черноземе, понадается много солончаковыхъ и 
камениетыхъ пространству что естественно должно понижать урожайность земли сЬвернаго района. 
Если бы не было этого обстоятельства, цифра урожайности должна бы увеличиваться параллельно съ 
увеличешемъ плотности населешя, болынаго распространена удобрен1я и проч., принимая во внима- 
йе, что въ Саратовскомъ уЬзд'Ь почти пе существуетъ нераепаханныхъ ковыльныхъ земель. При на- 
стоящихъ же услов1яхъ, плохая урожайность сЬвернаго района, при большей густоте его населешя, 
служитъ одной изъ главныхъ причинъ роста цифръ промышленниковъ. Действительно, обратившись 
къ этимъ цифрамъ, найдемъ полное подтверждение тому, что само собой наметилось изъ приведен
ныхъ данныхъ: чемъ хуже земля и чемъ ея меньше, гЬмъ более условш для развитая несвязанныхъ 
съ хозяйствомъ крестьянъ запятш. Тогда, какъ промышленники южной части составляютъ толь
ко 26°/о всего рабочаго мужскаго населешя, промышленники северной— даютъ около 4 0 %  или, 
выражаясь иначе, на каждыхъ десять человекъ промышленниковъ южной части приходится 15 
человекъ въ северной. Эго различи: въ промысловой жизни двухъ частей уЬзда станетъ еще более 
убЬдительнымъ^сли проследить ихъ приблизительное разстояше отъ Саратова, какъ круинаго про- 
мысловаго центра, и Волги, какъ торговой артерш края. Для разстояшя волостей уезда оть волж- 
скихъ пристаней у насъ нЬтъ данныхъ, но верность нашего указашя легко можетъ быть установ
лена при бЬгломъ взгляде на карту. Что касается до приблизительна™ разстояшя волостей отъ Са
ратова, позволимъ себ'Ь привести следуюшдя данныя:

Среднее приблизительное раз
стояше отъ Саратова.

Северная часть уезда отстоитъ .............................................................  около 78 верстъ ***)
Южная — —  ..................................................................  около 38 —
Итакъ, не смотря на двойное разстояше отъ самаго крупнаго промышленная центра, насе- 

леме сЬверной части уезда проявляетъ темъ не менее более значительную промысловую э н е р гт .
Указав! на существенныя отлач1я промышленной жизни двухъ сказанныхъ районовъ, перейдемъ

*) Цифры урожаи нисколько ниже тЬхъ же данныхъ пообщинной таблицы, такъ какъ подучены путемъ вычисления средне^ 
арифметической изъ неТ.хъ данныхъ. Это не противоречите нашимъ выводаиъ, ибо для насъ важна сровнительная, а  не абсолют
ная величина урожая.

**)Выводы получились бы еще болЪе p te t ie ,  еслибы мы имЪли не площадь земликрестьянскаго влад15тя, могущую колебаться отъ  
случайнаго преобладашя одного какого нибудь разряда крестьянъ, а  общую земельную площадь у*зда. Т ’Ьмъ убедительнее, 
полученные нами выводы.

***) Эти средшя величины получены нзъ приблизительвыхъ данныхъ по всЬмъ 342 общинамъ Саратовскаго у*зда.
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къ вопросу о пунктахъ преобладашя местныхъ и отхожихъ промысловъ. Такъ какъ вышеприведен- 
ныя соображешя уже установили несомненное различ1е въ об'Ьихъ частяхъ уЬзда, намъ кажется на
иболее удобнымЪ привести следующая данныя также по районамъ. Этимъ мы достигнемъ одинако
вости, а, следовательно, большей сравнимости цифръ, относящихся къ каждому изъ нихъ отдельно. 
Распределишь же волости на два указанныхъ района, а общее число м я ш н ы х ъ  промышленниковъ 
на несколько группъ, неодинаковыхъ по величине:

I -й районъ Н-й районъ
(северн. часть уезда). (южная часть уезда).

В о л о с т и :

1 группа, до 1 0 0  человекъ промышленниковъ — —

2 —  отъ 100 до 400 —  8 12

3 — — 400 до 700 — 5 1

Приведенная данныя указываютъ на более значительное раснространеше местныхъ промысловъ 
въ северной части уЬзда, где въ 5-ти волостяхъ попадаются наикрупнейппя цифры занятыхъ ими 
рукъ; между тЬмъ, значительная цифра местныхъ промышленниковъ встречается въ южной части 
только въ одной волости, именно Рыбушанской, но мы уже говорили объ особыхъ усломяхъ этой 
волости. Здесь, во-первыхъ, все крестьяне принадлежать къ разряду дарственниковъ; во-вторыхъ, 
развитой въ волости плугаторскй промыселъ занимаетъ очень большое число рукъ на месте (по 
окрестнымъ эконом1ямъ) и въ отходе (почти поровну). Приведенныя же данныя заставляютъ при
знать, что въ северныхъ волостяхъ уезда цифра местныхъ промысловъ велика, не благодаря пре
обладанию промысла въ одной— двухъ изъ нихъ, но все волости этого района, взятыя отдельно, пре-
восходятъ, по числу местныхъ промышленниковъ,— волости южной части уезда. Именно:

Maximum: Minimum:

Северная часть у е з д а .......................  700 чел. (Базарн. Корбулакск.). 131 чел. (Ноко-Бурасов.).

Южная — —• ...............................  466 чел. (Рыбушанская). 100 >#ел. (Александровсю.)..

Отхож1е промышленники, по темъ же группамъ и районамъ, дадутъ следующая цифры:

I -й районъ II й районъ
(северн. часть уезда). (южная часть уезда).

В о л о с т и .

I  группа, до 100 человекъ въ 4 7

II — отъ 100 — 400 ч. —  8  5

III  — — 400 — 700 ч. — 1 1

Яе считая последней группы, по которой каждый районъ даетъ одну волость, получимъ несо
мненное преобладаше неболыпихъ чиселъ промышленниковъ въ отходе въ южномъ районе >еида. 
Здесь почти вдвое более волостей (7 по сравненго съ 4-мя въ северной части), въ которыхъ общее 
число постоянныхъ отхожихъ промышленниковъ не достигаете даже 1 0 0  человекъ. Наоборотъ, юж
ный районъ устунаетъ северному по числу волостей, имеющихъ въ среднемъ 1 0 0 — 400 челов'Ькъ 
каждая. Следовательно, все, что мы говорили выше о более значительномъ промышленномъ развитш 
северной части Саратовскаго уезда, вполне подтверждается при детальномъ обзоре районовъ по от- 
дельнымъ волостямъ.

Продолжая разсмотреше промысловъ Саратовскаго уЬзда, остановимся на распределеши дан- 
ныхъ классификащонвой таблицы по нринятымъ нами отделамъ и группамъ. Для этой цели, взявъ
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общую цифру промышленниковъ (на м4ст4 и въ отходе), воспользуемся данными таблицы въ с.тЬду- 
ющемъ видЬ:

и

Рчои
ои

к
%

В О Л О С Т И .

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы !  

X I  р о и з в о д с т в о .

1 Т Р У Д Ъ .  

РаспредЪлеше.

Н
еп

ро
из

во
ди

те
ль


ны

й 
тр

уд
ъ.

Сельское 

хозяйство 

(I группа).

Мастер

ство 

(II труп.).

Трудъ

надзора

(Ш груп.).

Интелли
гентный
заня^я

(IY груп.)

Передви-

женге.
Торговля.

1 Александровская................................... 83 39 6 5 1

2 Алексеевская............................... 159 918 2 0 2 13 52 1

3 Базарно-Корбулакская .................... 194 513 9 3 48 103 8

4 Всеволодчпно-Столыпинская . . . 133 40 14 4 6 8 6

5 В язо в ская .................................... 178 85 16 6 57 11 13

6 Елшанская.............................................. 136 2 1 2 2 2 8 48 1 0 0 7•  "
7 Ивановская.................... ..... 133 160 1 0 7 4 6 1
8 К у р д ю м ск ая ......................................... 61 47 4 1 2 0 6 5

9 Липовская ............................................. 458 72 17 6 19 16 6

10 Лоховская ............................................. 326 99 15 — 44 18 14

11 Маршнская . . . . . . . . 95 73 16 7 39 18 1 2

12 Нееловская ........................................ 209 261 2 5 9 67 30 4

13 *Йово-Бурасовская.............................. 232 85 16 4 16 31 1

14 Озерская .............................................. 276 163 21 4 19 40 1 0

15 • Иолчаниновская .............................. 1 0 0 52 8 2 38 8 10

16 Поповская .............................................. 124 6 8 9 4 135 39 5

17 Пристанская ........................................ 94 46 16 2 15 12 4 ,

18 Рыбушанская .................................... 694 50 17 6 16 10 12

19 Сининьская ......................................... 153 234 5 — 9 4 4 1

20 Содомская .............................................. 261 226 17 71 15 14 2 7

21 Сокурская......................... ..... 7 4 5 64 2 2 1 12 13 4

22 С т а р о -Б у р а с о в с к а я .......................... 215 109 4 — 31 14 81

23 С ухо-К орбулакская .......................... 195 70 1 0 7 1 0 13 19

24 Тепловская ......................................... 324 83 31 5 42 11 7

25 Ш и р о к и н с к а я .................................... 94 6 8 2 0 1 57 25 5

26 Ягодно-Полянская............................... 90 1 9 5 14 5 6 14 12

Итого по Саратовскому уезду . . 5762 4032 384 165 791 656 276

Разсматривая приведенныя данныя, увидимъ промыслы по сельскому хозяйству особенно распро
страненными въ волостяхъ: Сокурской, Рыбушанской, Липовской, Лоховской и Тепловской, где общее 
число занятыхъ по земледЗшю и скотоводству рукъ превышаетъ 300 человгЬкъ въ каждой. Объясне-
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Hie этому обстоятельству легко можно найти в ъ  преобладали по 3 волостямъ (Сокурской, Рыбушан- 
ской и Тепловской) разряда безоброчныхъ крестьянъ. Незанятое на своей земле *) васелеше, конеч
но) должно прилагать свои руки къ чужому хозяйству, заниматься или плугаторствомъ, или полевы
ми работами въ качестве годовыхъ и краткосрочныхъ рабочихъ. Что касается Липовской волости, 
где число дарственниковъ немногимъ меньше числа собственниковъ на выкупе (первыхъ 548 дво- 
ровъ, вторыхъ 571 дворъ), значительное количество рабочихъ рукъ, занятое здесь сельско-хозяйствен- 
ными работами внЬ собственнаго земледе.>пя и скотоводства, объясняется малымъ земельны мъ обезие- 
чешемъ главнаго по численности разряда крестьянъ. Именно, у собственниковъ Липовской волости 
приходится 1,9 дес. земли на ревизскую душу, тогда какъ средняя но уезду земельная обезпечен- 
ность крестьянъ этого разряда определяется въ 3 десятины на душу. Малаго надела вполне доста
точно для объяснешя стороннихъ сельско-хозяйственныхъ занятш въ указанныхъ волостяхъ, но нель
зя того же сказать про Лоховскую волость. Здесь это явлеше представляется нелегко объяснимыми 
такъ какъ главная масса крестьянъ волости —государственные (1421 дворъ изъ 1559), имеющее по 
8 дес. на ревизскую душу; следовательно, предполагать недостатка вемли, толкающаго населегае къ 
посторопнимъ заня’иямъ— ни въ какомъ случае невозможно.

Въ виду всего вышеизложеннаго, нелишнее будетъ задаться вопросомъ о причинахъ появлен1я 
въ указанныхъ волостяхъ именно земледельческихъ, а не другихъ занятш. Этихъ причинъ нужно 
искать въ общемъ складе жизни крестьянъ безоброчныхъ или собственниковъ, владеющихъ малымъ раз- 
меромъ- надела. Вынужденые арендовать недостающее количество земли исполу или за деньги, а так
же брать подъ работу экономичесше пастбища и выпасы для скота, крестьяне этихъ разрядовъ всего 
теснее сближаются съ земледельческими заш тями, привыкая къ темъ щпемамъ, которые съ ними 
неразлучны. Действительно, чтобы обратиться отъ привычнаго земледельческаго труда къ другимъ 
занятшгь, которыхъ не имели отцы и деды, нужны время и кактя пибудь особыя условя въ бытЬ 
крестьянъ-земледельцеиъ. Въ большинстве случаевъ такимъ услов^емъ является у крестьянъ государствен
ныхъ— изданная свобода выбора любаго промысла, чего не было у бывпшхъ помешичьихъ крестьянъ до 

февраля 1861 года. Поэтому, государственные крестьяне даютъ главный контингентъ мастеровыхъ и 
режесленныхъ рукъ; за ними следуютъ помещичьи крестьяне, бывпйе до освобождешя на оброке или 
те изъ бывшихъ барщинныхъ или настоящихъ безоброчныхъ, которые поставлены въ особенно бла- 
гопр1ятныя для развитая „мастерства" услов1я. Остальная же масса бывшихъ помещичьихъ крестьянъ 

•всегда сильнее тяготеетъ къ земледельческому, „черному“ труду. Пробегая II группу промысловъ 
(ремесло, мастерство и проч.), найдемъ въ числе преобладающихъ ремесленпыхъ волостей предста
вителей всехъ перечисленныхъ типовъ. Именно, Алексеевская и Базарно-Корбулакекая волости (са- 
мыя ремесленныя въ уезде) имеютъ большинство ремесленниковъ изъ государственныхъ крестьянъ; 
Сининьская и Елшанская даютъ значительную цифру мастероваго люда, благодаря главнымъ обра
зомъ близости Волги, — следовательно, легкости передвижения, судоходству, пароходству, рыбнымъ 
ловлямъ и проч.,; Содомская волость не отстунаетъ отъ другихъ, вследств1е того, что главная масса 
ея крестьянства была до освобождешя на оброке,—следовательно, ни чемъ не была связана въ вы
боре занятай. Что касается до Нееловской волости, мастерство (бондарство) вызвано здесь виноку
ренными заводами, имеющимися по близости, еще несовсемъ сведеннымъ лесомъ въ эконом1яхъ и 
смежностью леспстыхъ Кузнецкаго и Вольскаго уездовъ.

Но, если n p n cy rcT B ie  въ волости значительная) числа государственныхъ крестьянъ позволяетъ 
предполагать у ея населешя большую возможность занятая мастерствомъ, это не будетъ безусловно 
верно vice versa, т. е. не всегда государственные крестьяне являются нодвижнымъ мастеровымъ на- 
селешемъ. При наличности блапшр1ятныхъ для земледелия данныхъ преимущество очень часто остает
ся за последннмъ. Подтверждеше этому мы находимъ въ Вязовской, Широкинской и Маршнской волостяхъ, 
где земледе.1це на собственной и наемной земле составляетъ, очевидно, главнейшее занятае жите

*) Мы не говоримъ объ аренд* земли крестьянами, такъ какъ она не исключаетъ занятая земледельческими заработками. 
Кром* того арендоваше земли—непостоянное явлеше, тогда-какъ размЪръ надела—всегдашнее услов1е крестьянекаго благососто- 
яшя.
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лей, не стоящихъ въ благопр1ятныхъ услов1яхъ для развийя промысла. Кроме вышеприведенныхъ 
причань, въ двухъ поел'Ьднихъ волостяхъ вл!яетъ близость городскихъ участковъ, снимаемыхъ крестья
нами на ряду съ по-десятинной арендой частновладельческой земли. Относительно 3 и 1 группъ,— 
не приводимъ указашй на те волости, гдЬ занято ими больше рукъ— въ виду отдаленности заклю- 
ченныхъ въ нихъ занятш отъ земледельчесвихъ или ремесленныхъ привычекь населешя, случайности 
и неболынаго вообще количества. Разве упомянемъ только о сравнительно большой цифре промыш- 
ленниковъ последней группы (интеллигентныхъ нанятой) въ Содомской волости, но ее повысили 
коновалы. Эти промышленники существуютъ постольку же огь скотоводства, поскольку отъ собствен
ны хъ познанш, не имеющихъ ничего общаго съ сельско-хозяйственными или ремесленными щлема- 
ми. Поэтому мы включили коновальство въ число „интеллигентныхъ занятш", на ряду съ сельскими 
докторами и знахарями, роль которыхъ они нередко выполняютъ въ деревне.— Что касается до рабо
чихъ, занятыхъ нередвижешемъ товара, то, выбравъ те волостн, где число постоянныхъ промышлен
никовъ этого разряда превышаетъ 50 человекъ, остановимся на Нееловской, Поповской, Вязовской 
и Широкинской. Три последшя изъ нихъ живутъ, такъ сказать, Саратовомъ; оне находятся отъ 
него въ среднемъ разстояши въ 30 съ неболыпимъ верстъ и лежатъ на торной почтовой дороге. 
Изъ другихъ волостей, лежащихъ ближе къ городу, — Курдюмскую отвлекаетъ отъ извода заняпе 
хлебопашествомъ на своей земле и съемныхъ городскихъ участкахъ, Пристанскую—Волга, Алексан
дровскую садоводство съ огородничествомъ. Нееловская волость выделяетъ значительное число 
извощиковъ, благодаря винокуренному производству, развитому въ волости. Переходя къ торговле, 
найдемъ особенно много занятыхъ ею рукъ въ т4хъ местахъ, где вообще сильнее бьется нульсъ 
промышленной жизни. Таковы базарныя и торговыя волости, какъ пр^меръ первыхъ— Базарно-Кор- 
булакская, вторыхъ — Алексеевская; наконецъ, нриволжсшя волости, вродЬ Елшанской, где, какъ мы 
видели выше, существуютъ торговыя лесныя пристани, ссыпка хлеба и проч. Последнш разрядъ 
таблицъ— „непроизводительный трудъ" (II отдЬлъ) — такъ ничтоженъ и по общей цифре иромышлен- 
ковъ, и по волостямъ, что о немъ решительно нечего сказать, кроме указашя на нрофессюнальное 
ни пэрство Старо-Бурасовской волости (см. вншще“ въ „дополнешяхъ" къ таблицамъ). Мы раз- 
смотрели промыслы Саратовскаго уезда по главнымъ группамъ, въ которыя помещены имею- 
лцяся о нихъ данныя; указали на распространеше и преобладаше этихъ группъ по волостямъ. 
Вдаваться въ дальнейдпя подробности, значило бы перейдти къ промысламъ, взягымъ отдельно, а 
это уже сделано нами въ „донолнешяхъ" къ классификацюнной таблице промышленниковъ Сара
товскаго уезда.

Разсмотримъ те же данныя и, по возможности, въ томъ же порядке для Царицынскаго упзда. 
Судя по общимъ итогамъ сводной таблицы промышленниковъ, самой промышленной волостью нужно 
назвать Липовскую. населенную исключительно государственными крестьянами. Самыми неразвитыми 
въ этомъ отношенш— Ольховскую и Ивановскую. Причину промышленной разницы волостей легко 
вайд(хь въ ихъ относительномъ положенш. Липовская волость, находясь на границе Камышинскаго 
уезда, населеннаго преимущественно немцами-колонистами, примыкаетъ своимъ восточнымъ угломъ 
къ Волге, на протяженш которой, вдоль волости, лежатъ бойыя торговыя и промышленныя места 
Астраханской губернш— напр., Балыклейсые и Быковы хутора. Ивановская и Ольховская волости, 
наоборот!., отодвинуты отъ удобныхъ путей сообщешя и торговли далеко въ глубь уезда на границу 
съ землей Донскаго войска. Чтобы еще более оттенить выгоду положешя Липовской волости, ука- 
жемъ,— что Ивановская тоже исключительно занята государственными крестьянами, следовательно, 
относительно разряда населешя—находится въ однихъ услов1яхъ съ предъидущей. Ольховская имеетъ 
смешанное паселеше, въ которомъ государственные крестьяне относятся къ бывшимъ помЬщичьимъ, 
какъ 1 : 2 ,6 .
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Разсматрнвая вопросъ о сравнительномъ распространен^ м'Ьстныхъ и отхожихъ промысловъ 
представимъ ихъ процентныя отношешя по волостямъ:

№ 
по 

по
ря

дк
у.

I

Волости.

°/о Пр ленни
tftиаиЕ*О49
а

омыш-ковъ.
tpиайоКн

О

1 Александровская .................... 8В 17

2 Ерзовская .............................. 61 39

3 Ивановская ............................... 74 26

4 Липовская . ......................... 80 20

5 Ольховская ............................... 78 22

6 Отрадинекая .......................... 56 44

7 Песковатская ......................... 56 44

Итого по уЬзду . 69 31

Изъ данныхъ этой таблицы сл^дуетъ бол'Ье значительное разви'пе ^Ьстнаго промысла (бол!зе по- 
уЬзднаго итога) въ Александровской, Липовской, Ольховской и Ивановской волостяхъ; отхожаго—

^  въ волостяхъ Ерзовской, Отрадинской и Песковатской. Подобное распред!}лен1е занятш станетъ вполв'Ь 
понятнымъ, если мы взглянемъ въ таблиц!;, каше промыслы преобладаютъ на м4ст4 въ первой групп!; 
волостей, и ч!шъ занимаются на сторон!; промышленники второй группы. Окажется,— нервыя четыре ' 
волости, вм!)ст!; съ преобладашемъ м'Ьстныхъ промысловъ, им’Ьютъ самое значительное число рукъ, 
занятыхъ по землед!шю и скотоводству; вторыа три волости—самое большое число чумяковъ (Отрадин- 
ская и Ерзовская) и рыболововъ (Песковатская). Действительно, общее число занятыхъ землед’Ьльче- 
скимъ м'Ьстнымъ трудомъ рукъ въ приведенныхъ волостяхъ составляетъ около 67°/0 всегоФчисла про
мышленниковъ этого разряда. Чтобы показать преобладаше чумаковъ въ Отрадинской и* Ерзовской воло
стяхъ— приведемъ следующую таблицу, показывающую вм'Ьст'Ъ съ тЬмъ, каше разряды крестьянъ пре- 
имущественнм занимаются чумачествомъ, о чемъ говорилось не разъ прежде.

Волости. Ч у м а к о в ъ и з ъ :
Госуд.

Государств. Безоброчныхъ. Уд'бльныхъ. б. пои^щ. Собств. Всгбхъ

Александровская . . . . . 3 1 — — — 4

Ерзовская . . . . . . 1 5 8 1 4 — — . — 1 7 2

Ивановская .................... . . 8 5 — — — — 8 5

Липовская .................... . . 1 — — — — 1

Ольховская .................... . . — 1 2 — — 1 2 2 4

Отрадинекая . . . . . . 1 1 8 1 2 6 — 1 5 — 2 5 9

Песковатекая . . . . . . 1 8 — 3 2 — — 5 0

Итого по уЬзду . . 3 8 3 153 32 15 12 595
Считаемъ нелишнимъ эти данныя, во-первыхъ, въ виду огромнаго значешя, какое имйетъ до сихъ 

поръ чумачество въ Царицынскомъ у'Ьд'Ь; во-вторыхъ, въ виду того, что мы нисколько разъ оста
навливались на этомъ промысл!; раньше и будемъ говорить о немъ впосл^дстеш. Добавимъ, что иъ общей
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цифре чумаковъ,— вощики, постоянно занятые на месте, соетавляютъ только около 4 % . Пес
коватская волость главную массу отхожихъ лромышленнавовъ даетъ въ вид!; рыболововъ. 
Действительно, последше промышленники составляюсь здесь около 45°/о всего числа рыболововъ по 
уЬзду. ДальнЬйнн’я подробности о распространены! разныхъ промысловъ по волостямъ заимствуемъ изъ 
•следующей таблицы:

N° 
по 

по
ря

дк
у.

В о л с с т е .

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУДЪ.
ПРОИЗВОДСТВО. | РаспР®Л*ле-

Н
еп

ро
из

во
ди

те
ль

ны
й

тр
уд

ъ.

Седьское 
хозяй
ство. I 
группа.

Мастер

ство. II 
группа.

Тр
уд

ъ 
на

дз
ор

а.
 

III
 

гр
уп

па
.

, >
§ и
£3 В  .
3 *  g
ь ” ?в  н  л ОнS я и П

ер
ед

ви
же

н.
1

То
рг

ов
ля

.

1 Александровская......................... 599 145 17 1 10 12 2

2 Ерзовская........................... ..... . 475 313 12 4 233 10 —

3 Ивановская................................... 503 137 7 3 89 4 1

4 Л и п о в с к а я ............................... 721 277 35 9 12 45
9

5 Ольховская................................... 543 145 13 2 29 12 —

6 Отрадинская ............................... 350 105 19 2 280 55 1
1

7 Песковатская............................... 381 544 33 7 55 20 1

» *• * , Итого по Царицын
скому у4зду. . . 3572 1666 136 28 708 158 5

Занятая промышленниковъ первой группы, какъ было указано выше, нреобладаютъ въ Александров
ской, Жановской, Липовской й Ольховской волостяхъ, притомъ больше на м^стЬ, чймъ въ отходе. 
Причина развитая въ волостяхъ именно этого рода промысловъ лежитъ въ той потребности въ рабо
чихъ рукахъ, какую создало разширеше земледЬльческаго хозяйства за последнее время. Масса залеж- 
ныхъ старинныхъ земель пошла въ распашку, кончилось пахаше вольницы и явилось хлебопашество 
на отмежеванныхъ, подЬленныхъ по душамъ учасгкахъ; цены на рабоч1я руки выросли на месте, пре- 
кративъ необходимость отхода и т. д. Нужно, кроме того, аамЬтить, что въ число местныхъ промышлен
никовъ ири подворной переписи могли попасть и те рабоч1я руки, которыя отвлеваетъ смежный округъ 
земли Войска Донскаго. Этимъ объясняется небольшое количество отхожихъ промышленниковъ Ольхов
ской, Ивановской и Александровской волостей; крестьянинъ смотритъ, какъ на местное я&нятае, работу 
въ 15— 20 верстахь отъ дома, хотя и въ соседней губернш. Другое обстоятельство дало наибольшую 
цифру отхожихъ промышленниковъ . въ Липовской волости: переваливъ за Волгу, какъ за видный ру- 
бежъ между Саратовской и Астраханской губерниями, крестьянинъ считаетъ отхожей работу даже на 
близкомъ разстоянш оть дома. Въ данной волости местомъ, поглощающимъ рабоч1я руки, является 
Астраханская губершя и свои селешя; причиной развитая именно земледельческихъ занятай—хорошее 
состояше земледел1я у мЬстныхъ крестьянъ и особенно обширное бахчеводство. Впрочемъ, какъ уви
димъ изъ цифръ промышленниковъ 2-й группы (ремесло и проч.), Липовская волость является одной 
изъ самыхъ развитыхъ и въ этомъ пооледнемъ смысле. Съ ней соперничаютъ только Песковатская 
и Ерздвская волости, но первая, благодаря Волге, отдалась рыболовству дома и въ низовыхъ губер- 
шяхъ, а Ерзовская занимается нонемногу разными ремеслами (горшечники, сапожники, корзинщики, 
дортные и ироч.). Впрочемъ, и здесь главную массу професстнальпыхъ техническихъ рабочихъ со- 
ставляютъ рыболовы, по общему числу которыхъ Езховская волость ванимаетъ второе место въ уЬзде.
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Развк'пемъ промысловъ этой группы всЬ указанные волости обязаны несомненно Волге, и отчасти 
близости многоземельныхъ Астраханской губернш и Камышинскаго уезда. Волга вызываетъ массу рукъ 
на рыболовство, требуетъ болынаго числа плотниковъ и кузнедовъ (Липовская волость), даетъ, на своихъ 
пристаняхъ, удобный пунктъ сбыта для проиаведешй труда сапожниковъ, корзинщиковъ и нроч. Астра
ханская губершя и КамышинскШ уйздъ привлекаютъ портныхъ, пильщиковъ, шерстобитовъ и т. д. 
Трудъ надзора, незначительный по числу занятыхъ имъ рукъ, показываетъ некоторое преобладав 
въ Иесковатской и Липовской волостяхъ. Объяснеше найдемъ въ болыпомъ количестве приказчиковъ 
(по рыболовству, при винныхъ складахъ) и сторожей въ сельскихъ обществахъ и частновладельческихъ 
эконом1яхъ, вызываемыхъ значителышмъ разви'пемъ здесь земледе.а1я и торговли. Минуя „интел.ш- 
гентныя занятчя“, нехарактерныя для нашей полосы,— остановимся на группе распределителей товара, 
посредниковъ между производствомъ и потреблешемъ. Передвижеше товара оказывается преобладаю- 
щимъ въ Отрадинской, Ерзовской и Ивановской— чумаческихъ волостяхъ, торговля въ Отрадинской и 
Липовской— приволжлшхъ. Первые три волости— ближайнйя къ г. Царицыну и посаду ДубовкЬ, глав- 
нымъ складочнымъ пунктамъ товара въ Царицынскомъ уезде. Здесь проходить „Дубовскш перево- 
локъ“ и друпе пути, проторенные чумаками,— этого было вполне достаточно, при наличности другихъ 
условЛй, чтобы вызвать въ проптломъ упадающШ теперь промыселъ, развитш котораго дали толчекъ 
дешевизна и оби.пе земли, а следовательно, меньшая выгодность отъ занятая земледел!емъ. Торговый 
духъ Отрадинской волости завиеитъ отъ совместнаго вл1яшя города и Волги; между темъ какъ въ Ли- 
новской— причиной послужил!, издавняя свобода занятш государственныхъ крестьянъ и тоже удобное 
положешеЯЬри Волге, напротивъ торговыхъ пристаней смежной губернш.

Вообще ::а Волгой въ Царицынскомъ уезде нужно признать огромное значеше, о которомъ не 
даетъ даже приблизительна™ понш я Саратовсшй уездъ. Волга определяете здесь направлеше и вы« 
боръ з а н я т ,  даетъ удобное место сбыта, облегчаете нередвижетне въ поискахъ за работой и проч. 
Отметивъ такое в.шше „кормилицы“ — реки и пройдя молчашемъ ничтожное число представителей 
непроизводительна™ труда въ Царицынскомъ уезде, будемъ считать законченнымъ разсмотреше про
мысловъ по волостямъ и группамъ.

Въ начале предлагаемая отдела было указано на „второстепенное и подчиненное“ значеше 
промысла, по отношение къ коренному земледельческому заня’пю жителей нашихъ уездовъ. Тамъ 
же, устанавливая поня'йе „промысла", мы придали этому понятно довольно болышя размеры, про- 
тивупоставивъ его земледЬлш на собственной и арендной земляхъ. Но подробное разсмотреше „нобоч- 
наго“ занятая оправдывалось, помимо его фактическая значеп1я для крестьянскаго бюджета, даже 
климатическими особенностями данной полосы Россш. Действительно, долгая зима и естественные 
промежутки между полевыми работами даютъ отъ 5 — 6 месяцевъ, которые неизбежно должны за
трачиваться на запяйя, им']’,юпця съ аемледЗщемъ только более или менее отдаленную связь. Тавоио 
нормальное отношение промысла къ собственному хозяйству крестьянъ. Но, несомненно, промыселъ 
не удерживается въ этихъ нормальныхъ границахъ; онъ часто выходитъ изъ нихъ и замещаете со
бой коренныя зани'ля крестьяпъ— земледельцевъ. Поэтому, касаясь недостатковъ въ постановке от- 
дЬльныхъ промысловъ, необходимо указать на существенное ра.злич1е между промыслами, занимаю
щими свободное время крестьянъ, и теми изъ нихъ, которые отрываютъ земледельца отъ сохи, въ 
ущербъ его собственному хозяйству. На сколько желательно распшреше, разви’пе и поддержка про
мысловъ нерваго порядка, на столько же являются вредными ус.шия, уменьшающая въ земледЬльче- 
скомъ государстве число рукъ, занятыхъ земледел1емъ. Въ виду этого соображешя— следуете прове
сти резкую грань между обоими видами промысловъ, остановившись на недостаткахъ только первой 
группы и признавъ вторую безусловно нежелательной въ государстве. Что касается отдельвыхъ 
нромысловъ, было бы крайве интереснымъ разделить ихъ по темъ и другимъ видоизмепешямъ, но 
это положительно невозможно: не редко одинъ и тотъ же промыселъ можетъ являться въ обоихъ 
видоизменен1яхъ разомъ. Действительно, жнецъ, работающш на стороне— тогда, когда еще не соз- 
релъ его собственный хлебъ, неможетъ повредить своему хозяйству; тотъ же самый жнецъ, уходя- 
пцй изъ деревни въ самое горячее время въ виду заманчивой надежды на высокш заработокь—ри- 
скуетъ просчитать выгоду и на стороне, и дома. Тоже нужно сказать о пахаре, косце и другихъ 
сельскохозяйственныхъ рабочихъ. Рыболовъ, бросивнйй земледел1е ради сомнительной выгоды рыбо
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ловства— можетъ разсматриваться за наносящаго существенный ущербъ хозяйству страны; но тотъ же 
рыболовъ, занятый ловлей время отъ времени, на своей лодке и своимъ инвентаремъ— только увели
чиваешь общую производительность государства. Мы могли бы указать на много подобныхъ примЬровъ въ 
другихъ професмяхъ, но ограничимся приведеннымъ. ЗемледгЬльческ1е заработки населешя (заняия 
1 группы нашей таблицы) именно отличаются наиболее частымъ несовпадешемъ выгоды одного лица 
съ пользой общаго ноложешя хозяйства въ стране. Это обстоятельство заставило нас^ь, въ общей 
части отдела, подробнее останонитьсл на тЬхъ услошяхъ, каюя в л т т ъ  на появлеше промышленности 
въ нашемъ район'!;. Такъ какъ землед'Ьльчесые заработки составляюсь отъ 56 +цо 6 6 °/<> всЬхъ про- 
мысловъ, эаписанныхъ у насъ—неособенно большой ошибкой было разсмотр'Ьше вс4хъ промышлен
никовъ въ совокупности. Это pahcMOTpimie вылепило не’редъ нами обратную зависимость промысла 
отъ тЬхъ сторонъ хозяйственная быта крестьянъ, которыми определяется благосостоян1е земледЬль- 
ческаго класса. Оказалось, что ближайшей причиной промышленности нужно считать уиадокъ соб
ственная хозяйства, потерю надела, лошади, скота, дома и проч. Подобное указание позволяешь ско
рее ор1ентироваться въ вопросе о томъ, какими путями нужно бороться прогявъ упадка земледель
ческой производительности: очевидно все, что способствуешь иемледелш и скотоводству на надельной 
земле или нормальному распределение времени между своей землей и промысломъ—должно напдти 
поддержку и развипе.

Переходя къ частностямъ— къ необходимости борьбы нротивъ массоваго кочевашя рабочаго лю- 
я да въ летнее время, имеющаго характеръ лихорадочной погони за заработкомъ,— мы указали на уч- 
* реждеше земскихъ справочныхъ бюро, доступно и практично устрсешыхъ въ крупныхъ центрахъ наемки 

ибазарныхъ пунктахъ губернш. Но этимъ не исчерпывается, конечно, вопросъ объупорядочеши найма, пред
ставляющего до сихъ поръ все формы случайности и кабалы. Всегда будешь известное число рабочихъ, жела- 
ющихъ почему нибудь скорее работать на сторон']?, ч'Ьмъ копаться на своемъ над'вльномъ клочке земли. 
„Нормальное распределена" рабочагр года является пока pium desiderium, а действительность за- 
ставляетъ подумать о такихъ формахъ найма, которые гарантировали бы землевладельцу договорен
ный имъ руки, а для работника были бы ручательствомъ нравильнаго расчета за трудъ. Мы указывала 
уже на то, что волостные суды относятся строго къ фактамъ „самовольнаго ухода" рабочаго, нака
зывая его не только взыскашемъ денегъ, но даже иногда розгама. Само собой разумеется, волостной 
судъ не можетъ, при настоящихъ услов^яхъ окончательности его регаешй — удовлетворить потребно
сти въ упорядочении найма. Условия волостныхъ нравлешй не имеють часто силы по несоблюден1ю 
юридическихъ формъ при составленш и безграмотности крестьянъ. Очевидно, расширете юрисдикцш 
волостныхъ судовъ и придаше услов1ямъ волостныхъ правде шй значешя действительная) нота- 
р!альнаго акта —во многомъ бы облегчило положеше и землевладельцев^ и рабочихъ. Ко
нечно, въ этомъ случаЬ реш ете  суда не можешь быть окоячательнымъ и отдуешь 
желать, параллельно расширешю юрисдикщи, введешя волостныхъ судовъ въ общую ц'Ьнь 
русскихъ судебпыхъ учреждена — съ вытекающими отсюда изменешями самого волостнаго 
судопроизводства. Какъ судъ местный, знаюнцй маМ.йнпя детали и обычное право подсуднаго ему 
населешя, волостной судъ незам'Ьнимъ другой формой судебнаго учреждешя, но какъ представляющш 
существенныя недостатки, на которыя не разъ указывалось снещальными коммишями и печатью— 
онъ не выполняетъ въ настоящее время своего назначешя. Съ другой стороны, причиной частыхъ 
уходовъ рабочаго служишь неблагопргятная обстановка самаго найма. Въ отделе „крестьянскаго хозяйства" 
указано, что наемка съ зимы, или такъ называемая зд'Ьсь „кабала*, служишь одвой изъ самыхъ 
частыхъ причинъ неисполнешя рабочимъ своихъ обязанностей. Ясно, такая наемка, нри которой 
поводомъ къ договору служитъ несвободное и принудительное положете одной изъ договаривающихся 
сторонъ (нужда)— не можетъ быть названа нормальнымъ явлетемъ и должна быть ограничена къ вы
годе обеихъ сторонъ. Мы продолжимъ указате  желательныхъ м-Ьроыpi îTiй, если скажемъ, что по
добные договоры не должны иметь той юридической силы, какую имеють нормальныя услов1я. Зна- 
чительиымъ ограничешемъ «кабалы», обманывающей въ сущности и землевладельца, и рабочаго— 
послужило-бы неприняпе къ разбирательству судами договоровъ найма, заключенныхъ въ зимше 
месяца, время наибольшей нужды крестьянскаго населешя. Это не можетъ препятствовать землевла
дельцу заподрядить замой надежнаго рабочаго, но удержишь его отъ дешеваго найма такого3 который 
принесетъ ему гораздо больше ущерба, уйдя въ самое горячее время. £
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Непрочность договоровъ найма— составляетъ самое главное изъ обстоятельству плохо гаранти- 
рующихъ нанимателя и нанимаемаго, а следовательно, и общее положеше сельско-хозяйственныхъ занятШ. 
Но у посл4днихъ есть свои недостатки, за устранешемъ которыхъ могли бы возвыситься заработки 
населешя. Такъ какъ мы говорили о земледЬльческихъ заняпяхъ, укажемъ, папримЬръ, на 
OTcyrcTBie сельско-х£>зяйствепныхъ машипъ у земледельческихъ рабочихъ. Нлугъ хохла, занятаго 
плугаторствомъ. однимъ изъ самыхъ прибыльныхъ занятой— представляетъ самое первобытное оруд1е 
взрыхлешя земли, и только усиленная практика позволяетъ рабочему пахать бол'Ье ила мен&е искус
но, хотя все-таки недаетъ вспашки надлежащей тщательности. Но это допотопное оруд!е— является совер- 
шенствомъ передъ плугомъ нЬмцевъ-колонистовъ Ягодво-Полянской волости. Этотъ плугъ лНшенъ ножа 
впереди и представляетъ трехугольную вырезку въ лемехе, отъ котораго такимъ образомъ остается одинъ 
ободокъ, окружающш отверсне—треугольникъ. Запряженный тройкой лошадей, погоняемой при паханш 
почти вскачь, этотъ плугъ устунаетъ даже сохе въ умелыхъ рукахъ крестьянина— пахаря. Первымъ 
шагомъ въ улучшеше земледельческаго труда было-бы введеше настоящихъ плуговъ, чего можно 
достигнуть путемъ ознакомлешя крестьянъ съ хорошими земледельческими оруд!ями на- першдическихъ 
сельскихъ выставкахъ орудш,устраиваемыхъ земствомъ въ юьсколъкихъ пунктахъ уезда. Приэтомъ на обя
занности земства лежало-бы устройство складовъ земледельческихъ орудш, съ продажей ихъ на деньги 
или въ кредитъ крестьянскому населенш *). ЗатЬмъ— въ Саратовскомъ и Царицынскомъ уездахъ есть 
образчики той интенсивной культуры, которая не прививалась еще нигде искуственнымъ путемъ. 
Мы говоримъ о садоводстве, огородничестве и бахчеводстве, давно вызванныхъ обезпеченнымъ сбытомъ 
выгодностью з а н я т  и близостью города и Волги. Земство могло-бы придти на помощь этому 
прекрасному запятш жителей — путемъ распространена улучшенныхъ нородъ фруктовыхъ деревьевъ, 
ягодныхъ кустовъ и арбузовъ. Инищаторомъ въ этомъ де.ае могла-бы явиться также ферма Маршн- 
скаго земледельческаго училища, не оказывающая теперь никакого вл1яшя на земледельческое хозяйство 
крестьянъ. Указанные образчики интенсивной культуры даны самой жизнью и нужно только позабо
титься объ ихъ поддержаны, между тЬмъ какъ по размеру даваемаго ими заработка они не оставляютъ 
желать ничего лучшаго для населешя. Нелишеннымъ интереса фактомъ с.гЬдуетъ назвать применеше 
общиннаго принципа къ распределен™ земли подъ эту интенсивную культуру, а также распределено 
работъ по поливке садовъ— въ Саратовскомъ уезде. Привыкли думать, что интенсивная культура и 
общинное землевладеше — п о н я т  противоречаиця, что носителемъ интенсивной культуры, а, сле
довательно, и сельско-хозяйственнаго прогреса является только подворное участковое владеше, обнесен
ные изгородями и обрытое канавами. Факты опровергаютъ подобное неосновательное мнеше. Даже 
более. Царицынскш уездъ представляетъ примеръ захватнаго владения садами — только вследств1е 
своего сравнительна™ многоземелья; съ ростомъ населешя, неизбежно явится вопросъ объ уравни- 
тельномъ владеши наиболее продуктивнымъ видомъ пашни— садовой землей, какъ онъ уже явился по 
отношение къ полевой аемле. Въ настоящее же время для получешя присадковъ крестьяне должна 
обращаться, напримеръ, въ КамглшинскШ уездъ, въ селеше Золотое, откуда пршбретаются самые 
простые и неценные сорта яблонь. Переходя къ заняиямъ, который мы назвали ремесломъ, мастерст- 
вомъ и т .  п .— нельзя не остановиться на необходимости краткосрочная кредита для промышленниковъ 
этой группы. Напомнимъ рыболова, утратившаго всякую самостоятельность, вследств1е неносильныхъ 
и неоплатныхъ займовъ у капиталиста. Напомнимъ, что результатомъ этой задолженности, ка
бальной зимней наемки ловцовъ **) и проч. является падете всего крестьянскаго хозяйства и оконча" 
тельное забрасываше земли. Тоже нужно сказать о кожевникахъ и сапожникахъ Алексеевской и 
Базарно-Корбулакской волостей Саратовскаъо уезда, где задолженность и неоплатные долги низводятъ 
часто до нуля всякую выгоду отъ промысла. Краткосрочный земскШ кредитъ— на покупку снастей 
лодокъ, аренду рыболовныхъ водъ; на npio6pbTeHie кожъ и другихъ принадлежностей кожевеннаго и сапож- 
наго дела; устройство земскихъ складовъ, куда промышленникъ могъ бы помещать свой товаръ, подъ 
варрантныя квиганцш,—въ ожидаши более удобнаго времени для сбыта, — все это могло-бы несомнен
но улучшить обстановку промысловъ. Въ настоящее время рыболовъ, продаетъ по дешевой ценЬ съ

*) Тогда-бы могли явиться новыя отрасли земледельческихъ заработковъ. Напримеръ, въ  рязанской губернш домохозяева’ 
имфющге недоропе сапожковстя молотилки— ,,рязанки“ ,— по окончанш евоей молотьбы, 1!здятъ съними по окрестным» селамъ (артеляии 
ил и въ  одиночку) и нанимаются на молотьбу хлеба.

**) Здесь тоже съ успъхомъ могло-бы примениться ограничете юридической силы , ,к аб ад ы ш х ъ 1' условй .
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зимы плавающую въ р£ке и ожидающую его с4тей рыбу, а саиожникъ работаетъ отъ базара до базара, 
кругомъ завися отъ своего брата— крупнаго торговца сапогами, или кожевника, ссужащаго ему 
сырой матер1алъ за невероятные проценты. Предложенный м'Ьры вполне целесообразны ввиду 
лоддержатя кустарнаго характера промысла, называя уаковымъ соедннеше ремесла съ земледе.шмъ.

Интересную картину могло бы представить распределев1е всехъ натихъ промысловъ по степени ка
питализации но это едвали возможно, въ виду того, что иныя нромысловыя занятая населения 
являются во вс^хъ степевяхъ зависимости отъ капитала. Действительно, видя эту зависимость въ потере 
орудй производства, мы должны натолкнуться на нисколько градащй этого процесса. Именно, въ 
первой группе промышленниковъ, только съ однимъ „своимъ“ трудомъ— придется поставить работни- 
ковъ на промышленныхъ заведешяхъ, годовыхъ, мЬсячныхъ, пастуховъ съ овчарами, и работниковъ 
съ. „учениками" по всемь мастерствамъ, труду надзора, передвижен1я и торговле. Затемъ, второй 
ступенью экономической самостоятельности рабочаго явится работа на чужой пище, сыромъ матер1яле, при 
участш силъ природы, находящихся въ чужомъ пользованш и только при своихъ оруд1яхъ. Такими 
р а б о т н и к а м и  нередко бываютъ отрядные и поденные pa6o4ie, землекопы, шерстобиты, сапожники, ры
боловы; портные, кирпичники, печники и проч. Затемъ, третш шагь въ томъ же направленш—своиору- 
д1я и матер!алы, при чужой нище— коновалы, овчинники, маляры, ведерникн и др, Наконецъ, 
дальнейшая самостоятельность выразится наличностью своихъ орудШ, матер1аловъ и пищи—плугари, 
бондаря на винокуренныхъ заводахъ, ловцы „отъ себа“ и т. и. *). Но, несомненно,все перечаслен- 
ныя градащй допускаютъ нЬсколько видоизмененш въ каждомъ промыслЬ (ловцы „отъ себя", рыбо
ловы на хозяина, „неводчики" на ьатагахъ; сапожники-мастера, сдельные, „подручные"— подмастерья 
и проч.). Очевидно—здесь нетъ возможности применить статистически методъ изложешя и при
ходится отмечать „степень капитализацш" промысла только по общей устойчивости последняго и 
по преобладание въ немъ одного какого нибудь вида зависимости. Это мы отчасти сделали, говоря 
о каждомъ промысле въ отдельности. Здесь позволимъ себе указать только общее явлеше: чемъ
дороже рабочий инвентарь и сырыя материалы—тЬмъ, съ одной стороны, промыселъ устойчивее и 
прибыльнее при самостоятельном !, занятш имъ (плугари, чумаки, рыболовы и проч.), съ другой — темъ 
труднее обзаведеше всемъ необходимымъ и темъ невозможнее прюбретеше самостоятельности, разъ 
она утрачена рабочим*. Изъ всехъ этихъ соображенш еще разъ вытекаетъ существенная польза, ко
торую можетъ принести населенно краткосрочный кредите и обезпеченный сбыть произведена, на 
что мы указывали выше. —Конечно, целая пропасть отделяетъ безземельная) батрака отъ плугаря или 
вощика; „работника по рыболовству"— отъ ловца своими сетями, и главное отлич1е ихъ, 
помимо большей выгодности дела, заключается именно въ кустарномъ характере запятая, 
при которомъ не опускается изъ вида свое хозяйство. Следовательно, мы въ праве ска
зать что все, способствующему последнему, будете вл1ять и на первый. Все, что увели
чить количество земли въ рукахъ крестьянина, улучшить земледельчесыя оруд1я и npieMbr, 
обезпечитъ сбыть продуктовъ вемледе.ш и скотоводства,— все это вместе съ темъ повл1яетъ на са
мостоятельность и выгоду „промысла". Действительно, по общему отзыву всехъ промышленниковъ 
самыми удобными для сбыта изде.™ являются урожайные года, и это вполне понятно, ввиду того,
что главная масса покупателей изд!;лш всевозможныхъ ремесленниковъ земледельческаго района__
состоитъ изъ крестьянъ— хозяевъ. Въ урожайный годъ пршбрЬтается больше сельско-хозяйственнаго 
инвентаря, шьется лишняя одежда и обувь, приглашаются сельсше учителя для ребятъ и проч. Въ 
неурожайное время, иаоборотъ, все уси.ш крестьянина— домохозяина направлены только на то, чтобы 
какъ нибудь скоротать время до „новаго хлеба “.Это еще разъ и вполне осязательно показываете тес
ную связь, въ которой стоять обшдя сельско-хозяйствевныя услов1я съ развнпемъ промысла, кани- 
мающаго „гулевое" время земледельца. Но у насъ въ рукахъ еще более разительный примерь вл1яшя земле- 
д$льческаго хозяйства, именно чумачество. Составляя прежде занятое огромнаго числа рабочихъ рукъ Цари
цынскаго уезда, чумачество падаете вследств1е конкурренщи же.гЬзнодорожныхъ путей и вызываете пере- 
ходъ населешя къ земледелие. Результаты этого перехода оказываются самыми благодетельными для зажи- 
точныхъкрестьянъ уезда, чему немало способствуете высогарабочей платы иросгущая ценность земли. Бывпне

*1 ПримЪръ полной самостоятельности рабочаго человека представляетъ только землед1ше на своей зенл®. Только здЪсь 
иы видииъ наличность въ его владЪнш всЬхъ влементовъ производства: силъ природы, сыры хъ матер1аловъ, орудий, пищи и 
труда.
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чумаки, сделавшись земледельцами,— живутъ гораздо лучше нрежняго, несмотря на прекращеше вы- 
годнаго промысла.

Намъ остается, въ заключеше, указать на роль занятШ, имеющихъ сырой матер!алъ въ вид’Ь 
.  дерева, по тесной связи этихъ промысловъ съ воаросомъ объ облесенш края. Неговоря уже о не

обходимости всякаго рода церевяиныхъ издЬдШ для земледельца—хозяина, поддержан1е промыс
ловъ по дереву имЬетъ существенное значете въ виду значительная числа занятыхъ ими рукъ. 
Именно:

СаратовскШ уездъ. ЦарицынскШ уездъ.

Работниковъ по дереву . . .  36,°/о 19°/о
Ремесленниковъ, имеющихъ дело
съ другимъ сырымъ матер1аломъ . 74°/о _  81 °/о

Оказывается, что работой по дереву занято до 36 /о всехъ промышленниковъ 2 -й группы Са
ратовскаго уезда и только 1 9 % — Царицынскаго. Но въ носледнемъ цифру остальныхъ промышлен
никовъ этой группы повысили рыболовы (около '/а  всехъ промышленниковъ). Исключивъ рыболововъ, 
получимъ тоже около 3 7 %  по Царицынскому уезду. *) Такое значительное число рукъ, занятыхъ 
приготовлешемъ деревянныхъ издЬлш,— указываете на большое значеше леса въ жизни крестьянина 
этой полосы. Отсюда—необходимость лесоохранешя путемъ запрещешя неразумной вырубки л4- 
систыхъ пространству установлена премш за лесоразведеше и бережное обращеше съ леснымъ 
надЬломъ, оставившимся еще кой где на корню у крестьянскихъ обществь, а также снабжен1е 
крестьянъ необходимымъ лЬснымъ матер1аломъ, — все это является существеннымъ и необходимымъ 
въ видахъ матер'.альнаго обезпечешя населешя, не говоря уже о много разъ доказанномъ значеш 
леса въ климатическомъ отношеши.

Наконецъ, есть промыслы, заслуживающее не поддержки, а скорее нолнаго устранешя, въ виду демо- 
рализацш крестьянскаго населешя, занятаго ими. Мы говоримъ о нрофесаональномъ нищенстве, пара- 
зитическомь явленш одного изъ описываемыхъ уездовъ.

К о  H l U J t  ! ..
' Х Х  '{j О  С. .. .

*) Процентъ этого рода рабочихъ еще 6o.it,о увеличится, если прибавить корчевщяковъ и лЪсныхъ сторожей,—тоже 

работающихъ «около л'Ьса».



КРЕСТЬЯНСШЙ КРЕДИТЪ
въ Саратовскомъ и Даридынекомъ уЪздахъ.

Сельсшя кредитныя учреждения: е о л И с т н ы я  сеудо-вспомогательныя и сберегательный каесы и есудо-сберегательныя товарищества. 
Частный или личный нредитъ. IIcTopis возникноветя сельскихъ кредитныхъ учрежденш. Относительное значеше каждаго изъ оз- 
яаченныхъ видовъ кредита по своей большей или меньшей распространенности. Услов1я кредитовашя въ  сельскихъ кредитныхъ 
учреждешяхъ и у  частныхъ лицъ; зависимость этихъ условий въ  частномъ кредит* отъ существования въ  данной местности ор
ганизованна™ кредита. Неудовлетворительное состояние волостныхъ касеъ. Частный нредитъ—срочный и безсрочный, денежный и 
натуральный; преобладаше денежнаго кредита надъ натуральнымъ. Источники личнаго кредита. Сравнеше условШ частныхъ зай- 
мовъ целыми обществами и отдельными домохозяевами. Величина среднихъ годовыхъ процеитовъ, средняя продолжительность 
срока займовъ и величина неустоекъ, обезпечивающихъ исправность платежей по частнымъ займамъ, въ  Саратовском!^ и Дари
дынекомъ уЬздахъ. Уплата процентов^ работой, деньгами и «магарычемъ». Ссудо-сберегат елъныя т овар и щ ест ва . У час^е  земства 
въ учрежденш ссудо-сберегательныхъ товариществъ и денежное noco6ie отъ  него. HcTopia возникновешя товариществъ и учреди
тели ихъ. Состояше товариществъ за годт. основания и за 1883 годъ. <Члены т о ва р и щ е ст ве .  Участие артелей и сельскихъ об- 
ществъ въ товариществахъ. П а евы е  в зн о сы , и х ъ  роль и значеше. Несправедливость обвинетя товариществъ въ  оказаши ими 
помощи только зажиточнымъ, кулакамъ и т. п. Ссуды. Чрезмерная краткосрочность ссудч, въ первые годы еущеетвовашя това- 
рищесткъ. Проценты. В к л а д ы  и зай м ы  (кредитъ въ Государетвенномъ Банке). Распределеше членовъ и заемщиковъ по сосло- 
в1амъ. li.iiaiiie разстояшя на поступление въ  члены товариществъ. Учаспе въ  товарищ ествахъ членовъ женскаго пола. Поетанов-

леш я Общихъ С обратй .

Предлагаемый очеркъ имЬетъ своею целью изсл'Ьдовать положеше сельскаго кредита въ двухъ 
статистически уже изсл4дованпыхъ угЬндахъ Саратовской губернш— Саратовскомъ и Царицынскомъ, 
значеше кредита и услов1я кредитовашя въ томъ и другомъ уЬзд’Ь. Для большаго удобства изложешя 
очерка вопросъ о кредите разсматривается въ немъ въ такой последовательности: а) волостныл
ссудо-вспомогательныя и сберегательны я пассы, б) частный нредитъ и в) ссудо-сберегателъ- 
пыя товарищества. Подъ именемъ частнаго кредита* разумеются займы целыми крестьянскими об
щинами или отдельными крестьянами— домохозяевами у частныхъ лицъ— заимодавцевъ. Въ среде ча
стныхъ кредиторовъ, принадлежащихъ ко всемъ сослов1ямъ, весьма нередко являются ли- 
Да, специально занимающаяся раздачею своихъ каниталовъ въ ссуды и въ огромномъ большинстве 
случаевъ подъ огромные-же проценты. Частный видъ кредита, кроме формы денежной, проявляется 
также и въ форме натуральной, заключающейся въ займахъ и ссудахъ предметами, необходимыми 
въ сельскомъ быту. Самый фактъ еущеетвовашя, а еще более фактъ значительной распространенно
сти въ крестьянской жизни частнаго кредита, ясно констатируетъ несостоятельность нйшихъ сель
скихъ общественныхъ кредитныхъ учреждешй, удовлетворяющихъ потребность въ ссудахъ въ неболь
шой лишь степени. Несостоятельность волостныхъ кассъ, какъ увидимъ дальше, проистекаетъ часто 
не отъ малой величины каниталовъ въ нихъ и не отъ случайности образовашя этихъ каниталовъ, а 
главнымъ образомъ отъ небрежности и не уменья заведующихъ этими кассами дать имъ соответ
ственное развипе; запуская ссуды втечете десяти и более летъ за одними и теми-же заемщиками, 
производительная деятельность волостныхъ кассъ значительно уменьшается. Срокъ нользовашя ссудой 
во всехъ волостныхъ кассахъ установленъ приговорами волостныхъ сходовъ— годичный. Если-бы ссуды, 
сообразно означеннаго срока, поступали исправно отъ заемщиковъ, то впродолжеше десяти летъ од- 
пимъ и темъ-же капиталомъ возможно было-бы устранить въ десять разъ большую нужду, или, что 
тоже, ссудить въ десять разъ большее число просителей. Заемщики— должники не ногашаютъ взятыхъ 
ими ссудъ своевременно не всегда потому, чтобы были несостоятельны къ уплате ихъ, а потому, 
что съ одной стороны никогда волостнымъ начальствомъ не было принимаемо никакихъ решитель- 
нихъ меръ ко взысканш ихъ, а съ другой стороны малый процентъ на ссуды нобуждаетъ заемщи- 
ковъ какъ можно дольше удерживать за собой дешевый кредитъ. Немаловажную роль играетъ въ 
судьбе волостныхъ кассъ и состояше отчетности; въ некоторыхъ, внрочемъ не многихъ, волостяхъ 
она ведется до такой степени безпорядочно, что становится затруднительно определить: кому каше
вклады принадлежать, сколько на нихъ причитается процентовъ и съ кого взыскивать выданныя ссу



ды. Очевидао къ чему ведетъ подобное зло: вкладчики, не мало участвуюпйе въ составлена оборот- 
наго фонда волостныхъ кассъ своими капиталами и сбережешями, проникаются недовгЬр!емъ къ 
этимъ учреждешямъ, вынимаютъ свои вклады для номещешя въ ближайпве государственные и обще
ственные банки, где и проценты больше и капиталъ сохраннее, и где исправное получеше первыхъ 
и последняго не подвержено никакимъ случайностям'!.. Отчетность по волостнимъ кассамъ, на ред
кими исвлючешями, въ обоихъ поименованпыхъ уездахъ вообще поставлена неудовлетворительно. Не
удовлетворительности этой много способствуете съ одной стороны часгая сменяемость волостныхъ 
писарей, доходящая въ иныхъ местахъ до нбсколышхъ человЬкъ въ годъ, съ другой— многосдож- 
ныя обязанности по деламъ волости; а въ техъ волостяхъ, где волостные писаря заинтересованы 
двумя °/о-ми ш ъ общей прибыли кассы, достаточно побуждающими ихъ къ заведешю добросовестной 
отчетности, они несовершенствуютъ ее или по незнашю, какъ это сделай», или въ виду неизбежно
сти большей сравнительно затраты времени на это—довольствуются оставленной предшественниками.

Что касается до порядка, котораго следуете держаться въ очерке относительно расположения 
матер1ала о волостныхъ кассахъ обоихъ уЬздовъ, то порядовъ этотъ будетъ параллельный, т. е. каж
дый вопросъ въ избежаше новторешй будетъ рассматриваться одновременно по обоимъ уездамъ. При 
этомъ Царицынскш уездъ принимается за основаше, потому что онъ даетъ матергалъ бол'Ье полный 
и однообразный, вполне пригодный къ выраженш его въ табличной форме.

Считаемъ не лишнимъ указать на те источники, изъ которыхъ черпался матер1алъ для состав- 
дешя даннаго отдела. Данныя о волостныхъ ссудо-сберегательныхъ кассахъ непосредственно извлече
ны изъ отчетовъ по нимъ, а также изъ книгъ, ведущихся для записи заемщиковъ и выданныхъ 
ссудъ, съ указашемъ времени выдачи и времени уплаты, какъ самыхъ ссудъ или частей ихъ, такъ 
и процентовъ. Кроме того, но волостнымъ Кассамъ имеются сведЬшя, добытыя нутемъ подробиаго 
разспроса волостныхъ старшинъ, писарей и стороннихъ лицъ изъ крестьянъ. Мате pi а лъ для частнаго 
кредита состоитъ исключительно изъ росписокъ, заимствованныхъ въ волостныхъ правлешяхъ изъ 
книгъ сдгьлокъ и договоровъ; сведЬшя о величине процентовъ и объ общественныхъ займахъ опреде
лены со словъ крестьянъ и показашй должностпыхъ лицъ. Необходимо заметить, что величина °/о-въ 
въ роспискахъ не отмечается отдельно отъ ссуды, такъ что представленная въ роснискЬ сумма со
держать вь себе и ссуду, и проценты. СведЬшя о частномъ кредите, конечно, неполны, потому что 
однеми росписками онъ далеко еще пеисчерпывается. Существуете, напримеръ, у крестьянъ обычай 
кредитоваться другъ у друга на слово; здесь никакимъ способомъ нельзя уловить все число „ссужи- 
вашй» и весь размЬръ «одолженШ». Есть еще особенная форма частнаго кредита— это зимше заподря- 
ды. крестьянъ на лЪтшя работы, или такъ называемая «кабала», встречающаяся не только, напри
меръ, въ Саратовскомъ. но также и въ другихъ уЬздахъ губернш. СведЬшя о ваиодрядахъ хотя и 
собраны, но они представляютъ такую огромную массу MaTepia.ia, разработать который въ короткое 
время решительно нетъ никакой возможности, а потому кабала, какъ кредите, не входить въ раз- 
смотреше настоящаго отдела. При томъ важнейшее о ней уже сказано въ отделе объ аренде (т. I).

Глава о ссудо-сберегателышхъ товариществахъ построена исключительно на отчетахъ этяхъ това- 
риществъ, имеющихся въ дЬлахъ архива губернской земской управы (за прежше годы); за послед
и т  годъ отчеты получены на месте существовала самыхъ товарищества Въ Царицынекомъ уезде 
нетъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ, такъ что все сказанное о нихъ въ третьей главЬ отно
сится только къ ссудо-сберегательнымъ товариществамъ Саратовскаго уезда.

А.  Волостныя вспомогательный и сберегательный кассы.
Въ Царицынекомъ уезде семь волостей и въ каждой изъ нихъ по вспомогательной и сберега

тельной кассе; изъ 26-ти волостей Саратовскаго уезда въ 18-ти *) волостяхъ волостныя ссудо-сбере-

*) Въ этомъ 4uc.i1; Курдюмская, Вязовская, Мариинская и Александровская волости, по когорымъ волостными правлетями 
отчеты о кассахъ не представлены. Въ Вязовской, Маршнской и Александровской волостяхъ есть по одному ссудо-сберегатель- 
ному товариществу.



гательныя кассы, а въ 7-ми волостяхъ— Ивановской, Лоховской, Всеволодчино-Столыпинской, Попов
ской, Рыбушанской, С у хо - Ко рб у л акско й *) и Содомской нйтъ ни волостныхъ, ни сельскихъ кассъ. 
Въ Ивановской, Рыбушанской и Поповской волостяхъ есть зато ссудо-сберегательныя товарищества.

Время, съ котораго начали возникать сельская кассы, у различныхъ разрядовъ крестьянъ было 
различное. Прежде всйхъ открылись ссудпыя кассы у крестьянъ, бывшихъ Удйльнаго Ведомства, затймъ у 
крестьянъ, состоявшихъ въ вйдйши Министерства Государственныхъ Имуществъ и послй всйхъ у крестьянъ, 
бывшихъ помйщичьихъ.Въ описываемыхъ уйздахъ самыми ранними по открытпо являются двй вспомога
тельно-сберегательный кассы— Лиювская и Песковатская (бывшШ сельсшй банкъ), Царицынскаго уйзда, 
учрежденныя при содййствш Удйльной Конторы еще въ 1839 г., когда только что последовало В ы с о ч а й ш е е  

повелйше объ открыли кассъ въ казенныхъ селешяхъ, но не было еще издано Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ положения о нихъ (1840 г.). Первая по времени вспомогательная кас
са у бывшихъ государственныхъ крестьянъ —это Пристанская, Саратовскаго уйзда, основанная въ 
1845 году окружнымъ начальникомъ по распоряжешю Палатъ Государственныхъ Имуществъ. Въ 
61 году, вслйдъ за положешемъ 19 февраля, образовались кассы и у крестьянъ, бывшихъ помйщи- 
чьихъ: Александровская— Царицынскаго и Тепловская— Саратовскаго уйздовъ. Съ 1845 года внродод- 
лгеши 9 лйтъ въ Саратовскомъ и Царицыскомъ уйздахъ не открывалось ни одной волостной ссудной 
и сберегательной кассъ. Въ 54 гбду у государственныхъ крестьянъ, благодаря пособ1ямъ отъ Палаты, 
еще прибавилось по кассй на уйздъ, и съ тйхъ поръ ссудо-сберегательныя кассы почти непрерывно 
стали появляться и въ остальныхъ волостяхъ вплоть до 1876 года. На этомъ распространеше ихъ по
ка и остановилось.

Для наглядности представляема, здйсь таблички по Саратовскому и Царицынскому уйздамъ, по
казывающая хронологически! порядокъ возникповешя вспомогательныхъ кассъ въ томъ и другомъ 
уЬздй у каждаго изъ разрядовъ крестьянъ въ отдйльности.

Д А Р И Д Ы Н С К 1Й  У1ЭДЪ.

Крестьяне, бывга. удйльные . .
— — государственные
—  —  помЬщичьи. .

tQIdПЗ
>3
S
3
сЗссоьз
<Х>
п Ли

ао
вс

ка
л 

ка
сс

а.

1

S5осаосое*-
и

1t
одаоСи
гасЗоаг<х>

<

11

ОИjА 
6

1

Щ
о

оаоо
к

3
ё32CS
сс*

183У г. 1839 г. — — , ---
.— — 1854 г. — - 1867 г. %
— — — 1861 г. 1867 г. -

52
О

а

*) Въ Сухо-Корбулакской волости могла быть волостная касса, но сами крестьяне «оплошали». Приводимъ мнт.ше и раз- 
сказъ волостнаго старшины этой волости, не лишенныя интереса. «Если бы земство оброчный доходный статьи не давало на руки 
«рестьянъ, а  удерживало бы и х ъ  у  себя, или въ банк* по извЪстнымъ нроцентамъ, для населешя было бы гораздо лучше. Кто 
нуждается въ ссуд*, пусть беретъ объ этомъ приговоръ отъ общества и тогда обращается уже въ земство за получешемъ ссуды. 
Не жалко было бы тратить и на канцелярш , по крайней sit.pT. удовлетворялась бы действительная нужда. А какъ  деньги попа- 
дутъ въ общество, ну, тутъ  и пойдетъ всакш горланить, куда и х ъ  девать. Всяк\й тащ итъ на  свою ctoyovvj (4Клянч\У1ъ>у 
оылъ -же тгртмЪр’ъ у  насъ. Князь (Ш,ербатовъ) назадъ  тому лТ>тъ 6—7 далъ обществу 100 дес.. шестидеснтныхъ съ  тЪмъ, чтобы 
аренда, которую они должны уплатить за  эту землю (по 7 р . за  дее.') поступала въ  морской капиталъ, который лежалъ бы изъ  
гсроцентовъ в ъ  банк’Ь, а  в ъ  случай нужды, в с я т й  домохозяинъ, на основанш приговора общества, могъ бы брать себе ссуду изъ  
этого капитала, смотря по степени нужды. По истеченш года князь спросилъ сельское начальство, въ  какомъ положении и х ъ  мор
ской капиталъ. Tt. отвечали, что более половины несобрано по разнымъ причинамъ. Виноватъ въ этомъ отчасти самъ князь, от
части и саио общество. Мнопе крестьяне приходили къ  князю и клянчили, что имъ заплатить нечемъ—лошадь пала, строился, 
e r o p l u ’i j  и т. i i . Князь совЬтовалъ обществу, чтобы оно такихъ хозяевъ не притесняло. Следств1емъ этого было то, что половина 
села спЬлалась между собой и пошла клянчить къ  князю, что бы онъ отсрочилъ плату или совс'Ьмъ сложилъ. А этого не пони- 
иаютъ, что князь отдалъ въ вечное владеше эти 100 дес- кресгьянамъ, которые уже между еобой разбирали землю, соответствен
но ’которой и должны были вносить известную сумму на обезпечеше общества на будущее время. Видя, что при такоиъ образе 
дейсття, ничего путнаго не выйдетъ, князь отобралъ у  нихъ землю съ темъ однако, что онъ будетъ вносить за ни хъ  ежегодно 
по 500 р. въ банкъ. Въ первый годъ на Ключевское общество онъ уже положил. 500 р .,  на наше (Сухой-Корбулакъ) не уснелъ 
еще, какъ крестьяне начали съ  нимъ тяжбу изъ  за-земли. Мало того, при начале срдебнаго процесса князь сказалъ креетьянамъ, 
что имъ, ведь, не на что вести процессъ, пусть возьмутъ т е  500 р . ,  которыя на иихъ положены. Крестьяне взяли, началось дело 
результата котораго проявился въ  следующемъ: крестьяне «просудили» до 50000 р . ,  да въ  аренде земли (розничной) вследств1е 
возвышешя ея по причине процесса, переплатили лишнихъ до 100000 р . ,  и сверхъ того должпы уплатить 70000 р. недоимки 
прежнихъ летъ.

Общество крестьянъ д. Студенки, при отчислепш его отъ Елшанской волости, получили свою часть и*ъ общаго «прскаго 
капитала, еостовлявшаго тогда, вместо четырехъ сельскихъ кассъ, одинъ общШ банкъ.
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Песковатскш сельсшй банкъ удЬльныхъ крестьянъ, Царицынскаго уезда, основанъ при помощи 
безпроцентной ссуды отъ Удельной Конторы въ 2857 р., которая виос.гЬдс/пци была возвращена. 
Въ 1867 году къ Песковатской волости, состоявшей только изъ удЬльныхъ крестьянъ, были причис
лены селешя государственныхъ крестьян!. Ивановской волости: с. Водяное, Пролейка, деревня Ши
рокая и Оленья съ переводомъ принадлежащихъ имъ изъ волостной вспомогательной кассы лпрегиш. 
суммъ, которыя и образовали Песковатскую волостную и ссудо-сберегателъную кассу. Съ этого вре
мени сельсый банкъ *и вновь учрежденная касса слились въ одну ссудо-сберегательную кассу, но 
капиталы т'Ьхъ и другихъ крестьянъ остались по отчетности строго разобщенными, такъ-что присое
диненный къ сельскому банку суммы государственныхъ крестьянъ обращаются въ немъ, какъ обыкно
венные частные вклады. Крестьяне означенныхъ селенШ, кром'Ь деревни Оленьей, вскоре разобрали 
свои суммы на сооружеше церквей, а крестьяне деревни Оленьей большую половину своихъ денегъ 
(3000 рублей) перевели въ ДубовскШ банкъ съ целью скор'Мшаго возрасташя капитала, *) такъ что 
собственно въ волостной вспомогательной кассе осталось лишь 2209 рублей. Линовскан вспомога
тельная касса, открывшаяся въ одно время съ Песковатскимъ сельсвимъ банкомъ, надо полагать, 
тоже имела первоначальный основной капиталъ отъ Удельной Конторы, но положительный св'ЬдЬшя 
объ этомъ отсутствуют!».

Изъ семи волостныхъ ссудо-сберегательныхъ кассъ, возникшихъ у бывшихъ государственник 
крестьянъ Саратовскаго и Царицынскаго уЬздовъ въ иеруодъ существовала Министерства Государст- 
венныхъИмуществъ, упраздненнаго въ 1866 году,— только одна Алексеевская волостная касса, Са
ратовскаго уЗ$зда, какъ открытая раньше другихъ, воспользовалась тысяче-рублевою безнроцентною 
ссудой отъ означеннаго министерства. Можетъ быть такая же помощь была оказана и Ерзовской 
волостной кассе, Царицынскаго уезда, начавшей свои дейсш я въ одинъ годъ съ Алексеевской. 
Для погашения выданныхъ ссудъ и для образовала вспомогательна^) капитала для Алексеевской 
кассы Палата Государственныхъ Имуществъ вычитала известную часть (°/о) изъ арендной суммы 
за общественный мельницы, которыя сдавались ею въ аренду съ торговъ. Вычегъ Палатой прогово- 
дился до 1871 года, когда накопивпняся суммы были выданы н а  руки обществамъ и помещены въ во
лостную кассу. Эти немнопя ссудо-сберегательныя кассы, открытия на средства правительства, по- 
служили разсадникомъ для подобныхъ же кредитныхъ учреждений на территорш обоихъ уездовъ. 
Крестьянсыя общества Саратовскаго и Царицынскаго уездовъ, сознавая существенную пользу, при
носимую этими, такь-сказать, образчиками сельскихъ кредитныхъ учрежденш тогда хорошо еще по
ставленными и постигая вредъ, наносимый крестьянскому благосостояние ростовщиками, начали мало- 
помалу заводить волосгныя и сельскгя ссудо-сберегательныя кассы уже на свой счетъ. Не лишне

*) Въ настоящее время въ  Дубовскомъ бапкЪ вклады крестьянъ деревни Оленьей только 1000 рублен, дв'Ь-же тысячи руб
лей употреблены были на продовольствие въ  голодные годы.

У удЬльныхъ креетышъ разны хъ  деревень Песковатской волости также есть вкладъ въ  отд'йлен’ш государственная бан ка- 
520  рублей.



будетъ привести тЬ Mipcitie источники, которые дали первоначальный средства волостямъ и общест- 
вамъ крестьянъ на обзаведете волостными и сельскими ссудными и сберегательными кассами.

Палата Государственныхъ Имуществъ, по видимому, больше не выдавала изъ своего хозяйствен
н а я  капитала вспомогательныхъ суммъ на устройство у бывшихъ государственныхъ крестьянъ во- 

.  лосгныхъ кассъ, но она держала въ опеке доходы съ оброчныхъ статей у означенныхъ крестьянъ 
и отчисляла известную часть этихъ доходовъ для составлена запасныхъ капиталовъ. Запасные капи
талы въ разное время переходили въ руки составивпшхъ ихъ крестьянскихъ обществъ и, не находя себе не- 
медленнаго и полнаго употреблешя, въ большихъ или меньшихъ своихъ частяхъ шли на организацйо волост
ныхъ кассъ. Доходными арендными статьями у бывшихъ государственныхъ крестьянъ были— промышленный 
и торговыя заведешя, преимущественно водяныя мельницы, кабаки, трактиры, базарныя площади, рыбныя 
ловли и проч. Во время преобразовашя волостей въ 1861 г. и после этого преобразовашя изменялись paioHH 

волостей вследсттае перечислешй и причисленш селешй отъ однихъ волостей къ другимъ, наеелеше волостей 
смешивалось, капиталы кассъ дробились и такимъ образомъ служили къ образованно новыхъ кассъ 
въ волостяхъ, въ которыхъ до того ихъ небыло. У бывшихъ помещичьихъ крестьянъ не было ни- 
какихъ доходныхъ оброчныхъ источниковъ, потому что они составляли собственность землевладель- 
девъ. Въ волостяхъ, составленныхъ изъ селешй бывшихъ пом'Ьщичьихъ крестьянъ, кассы открывались 
на случайныя суммы: вклады, положенные на мололетнихъ крестьянскихъ сиротъ, штрафы, нала
гаемые на виновныхъ волостными и третейскими судами, и деньги, вырученныя отъ продажи хлеба 
съ общественна™ носЬва. А въ техъ помещичьихъ волостяхъ, въ которыхъ сиротсмя деньги нахо
дятся въ непосредственномъ распоряженш опекуновъ, где штрафамъ предпочитаются «арестъ и роз
ги» и где нетъ общественныхъ запашекъ,— тамъ нетъ и волостныхъ кассъ. Немцы-колонисты, на
селяющее Ягодно-Полянсвую волость, основали у себя кассу единственно на сиротсшя суммы и на 
добровольные вклады.

M ipcK ie капиталы четырехъ сельскихъ «банковъ» Елшанской волости скопились, благодаря 
князьямъ Щербатовымъ, облаганшимъ бывшихъ своихь креностныхъ крестьянъ, за несколько летъ 
до ихъ освобождешя, особымъ подушнымъ сборомъ, ВНОСИМЫМ'!, вместе съ оброкомъ. По выходе на 
„волю1’, крестьяне селешй Елшанка, Софьино, Андреевка и Усовка получили отъ бывшихъ своихъ 
владельце въ своп сбережен!» и постановили приговорами сельскихъ сходовъ раздавать ихъ въ ссуду 
своимъ однообщестненникамъ подъ невысоюе проценты.

Въ деревне Захаровне (Меновая), Александровской волости, Царицынскаго уезда, также есть 
свой сельскш „банкъ*, обязанный своимъ существовашемъ спещальной цели, которою задались 
крестьяне означеннаго селешя: дружно уплачивать подати. Подати, внесенныя обществомъ за неис- 
правныхъ плателыциковъ и за лицъ, не внесшихъ своевременно почему-либо причитающихся съ нихъ 
податныхъ душевыхъ окладовъ, взыскивались съ установленными м!ромъ процентами въ более удоб
ное для заемщиковъ время, когда они являлись наиболее способными къ уплате ихъ.

Не мнопя данныя объ основныхъ средствахъ, имевшихся въ момецгь о т к р ы т  иавестныхъ намъ 
волостныхъ кассъ, представляются въ следующей тябличке. П реж тя данныя, сличенный, такъ-сказать, 
съ данными наличными, дадутъ возможность судить о прогрессе, сдЬланномъ волостными кассами 
съ самаго начала ихъ возникновешя до пастоящаго времени.,

Царицынсюй уездъ *).

Бывшш ПесковатскШ удельный банкъ . . . .  2857 р. отъ удельной конторы.
Бывшая Песковятская волостная касса . . . .  2209 р. перечислены изъ Ивановской волости.

СаратовскШ уездъ.

Алексеевская вол. касса 
Усовская сельская —
Андреевская —  —  . » . 4920
Софьинская — — . . . 2400
Елшанская — — . . .  1200

1 0 0 0  р. изъ хозяйств, кап. мин. гос. имущ; 
1 0 8 1 5

Мхрской капиталъ, собранный 

князьями Щербатовыми.
{

*) Точныхл> данныхъ по которымъ бы можно было судить о прогресс!; другихъ кредатныхъ учрежденш Царицьшекаго 
уЬзда. къ сЯналЬнш, не имеется.
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Маршнская
Сокурская
Старо-Бурас.

Липовская 
Баз. -Корбулакск. - 
Нееловская -

вол. касса . 3190  р. перечислены отъ Курдюмской волости.
. 1 0 0 0  „ деньги сиротъ.

941 МШСК (  '̂е л 0  ^ т - БуРасы были перечислены изъ
я л \ Алексеевской вол. въ  Екатериновскую,

408 СирОТ. \ а  потомъ составили саност. волость.

642 „ м!рской капиталъ.
. 125,5 „ сиротсме вклады.
2 0 — 30 „ штрафы.

Пом'Ьщаемъ ниже таблицы по Саратовскому и Царицынскому у'Ьздамъ, показывающая современ
ное состоите волостныхъ кассъ, величину капиталовъ, лежащихъ въ нихъ, съ подразд’Ьлешемъ ихъ 
по вкладчикамъ на вкады: MipcKie, сиротск1е, добровольные или частныхъ лицъ, залоги арендаторовъ 
оброчныхъ крестьянскихъ статей, общую сумму процентовъ, которою увеличились оборотные капита
лы кассъ за время существовали ихъ, и наличные остатки, оказавппеся къ отчетному году или къ 
моменту м’Ьстнаго изсл^доватя сельскихъ и волостныхъ кассъ.. Св'Ъд'Ьшя взяты за 1883 годъ.

Ц А Р И Ц Ы Н С К Ш  У$ЗД Ъ .

1
Оборотный иапиталъ волостныхъ вспомогательныхъ 

гательныхъ кассъ (въ рубляхъ).
и сбере- Г4

га
§  fcQ- 
Н <

1

в о л о с т и .

1
&
Я
сЗ
W
о
р-<
о З
Ь З•о :

ё -  Ч  
S  £ Си

ро
тс

ки
хъ

де
не

гъ
.

Д
об

ро
во

ль
ны

хъ
вк

ла
до

въ
.

За
ло

го
вь

.

520  
X

1  
ю

я  оо  \  
и  о  
сЗ о

W  о "

! 
В

се
го

.

На
ли

чн
ых

ъ 
ос

та
 

за 
вы

да
че

ю 
сс

у

Л иповская ................................................... 2817
0

3498 1500 527 8646 16988 7

Ерзовская ................................................... 4271 2530 213 — 6766 13780 134

Александровская......................................... 1397 1862 1 0 0 60 3212 6631 139

Отрадинская............................................... 563 2626 1 1 1 261 1066
2)

4627 210

Ивановская................................................... 346 123 — 37 3904 4410 218

Ольховская . » ......................................... 2040 2 0 2 — — 365 2607 и

Песковатская.............................................. 3244 169 — — 890 4303 —

14678 1 1 0 1 0 1924 885 24849 53346 722

Песковатшй с. банкъ............................... 9668 931 — 2 0 0 379 1117S —

Захаровская с. к а с с а ............................... 500 — — — — 500

24846 11941 1924 1085 25228 65024 722

*) Крои* M ipcKaro капитала есть еще волоетнаго капитала 143 р.. который въ оборотъ по чему-то не пускается. 
s)  Сюда не вошла °/о°/о, чнсляп^еся на заенщикахъ съ 65—75 годовъ.
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ВОЛОСТИ И СЕДЕНШ.

Оборотный напиталъ волостныхъ вспомогательныхъ 
и сберегатвльныхъ кассъ (въ рубляхъ).
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Елшанской волости: Усовская с. к........................ 2 7 6 8 6 — — — 2 7 6 8 6 1 0 7 7

Апдреевск. — — ..................... 1 2 5 4 6 — —• — 1 2 5 4 6 1 8 1 4

Елшанская - -  — ..................... 1 0 0 9 1 — ■ — — 1 0 0 9 1 1 3 1 6

Софьинская —  — ..................... 5 0 7 7 — __ — 5 0 7 7 2 9 5

5 5 4 0 0 — — — 5 5 4 0 0 4 0 0 2

Ягодно-Полянская.......................... .............................. Ч 3 4 2 8 Ч ч 4 3 5 2 1 3 4 2 8

Пристанская ................................................................... Ч ? ч ч 1 1 1 8 1 * » 8 8

Ново-Бурасовская........................................................ 1 3 0 6 1 4 4 3 6 4 2 ч 1 4 1 4 6 1 5 5

Широк,инская....................................- ............................ 7 7 8 1 2 7 2 5 5 0 4 6 6 5 7 2 6 5 ?

АлекеЬевская'............................................................................ '  1 — ч ч 5696 73

Старо-Бурасовская ......................................................... 8 7 8 91 (389) 4 1 0 8 7 4

Сокурская ........................................................................ — 1 6 0 0 — 1 6 4 6 3246 1 7

Бааарно-Корбулакская . . . . . . . . . . . — 1 6 2 8 8 7 3 8 7 2 1 0 2 8 7

Нееловская . . .  .......................... ..... 312 8 1 1 0 2 0 1 4 1 1 1 5 5 4 1 4 1

Сининьская ........................................................................ 1 1 4 2 1 0 8 4 — 3 1 4 3 5369 320

Маршнскал......................................... ...... 3 1 9 0 — — 2 0 8 5 5 2 7 5 5 4

О з е р с к а я .................................................................................. 2 1 0 2 4 2 7 2 969 2 9 4 7 10290 2 2

■Полчапиновская...................................................................... — 3 0 4 7 — ч 3 0 4 7 31

Тепловская........................, ................................... . . 236 732 — ч 968 2

Липовская .........................................  . . . . . . 1 1 2 2 196 — ч 1319 65

Лоховская ............................. ...... 1667 — ■ — ч 1667 1

82149 1 8 6 6 1 1 3 3 5 9 1 1 5 0 1 4 1 1 7 6 1 5 4 8 5 5 9

Въ сумм* процентовъ, показанной въ приведенныхъ таблицахъ, заключаются также о/о о/о, на- 
pocmie на частные вклады часто за нисколько л'Ьтъ, потому что не брались вкладчиками своевре
менно, т.-е. е ж е г о д н о . Такъ, напр, по Отрадинской волости изъ 1066 р. процентовъ на основной 
фондъ волостной кассы, составляющшся изъ 2/°/о ной прибыли на частные и на M i p c K ie  вклады, 
падаетъ только до 150 р. По правиламъ проценты накопивппеся втечете изв'Ьстнаго ряда л'Ьтъ до чет
вертой части вклада, пртбщаются къ нему какъ вновь внесенный вкладъ, приносящш въ свою оче-

*) Сколько всего капитала въ  касс* къ  1884 году неизвестно, потому что съ  1880 года отчеты не велась, такъ к ак ъ  ссу
ды не вносились и °/о на нихъ еще не начислены.

Въ гусударственномъ банке на текущемъ счету млрскихъ суммъ 4349 р. и залоговъ 533 р. Касса не выдаетъ больше 
ссудъ въ избЪжаше пропажи и хъ ; 1867 р. представдяютъ недоимку, которая едвали взыщется.



редь проценты. Неаккуратность бухгалтерш по волостнымъ кассамъ часто простирается до того, что 
невозможна бываетъ разверстка общей прибыли кассы по вкладамъ. Когда н’Ьтъ путаницы въ зани- 
сяхъ, тогда °/о°у'о выдаются, по требованто, за все время лежашя вклада— простые или сложные про- 
центы, прилагавшиеся всякШ разъ къ капиталу по достиженш ими черезъ 6— 7,15 и т. д. л4тъ 
четвертой его части.

Нриводимъ cpaBHeHie каниталовъ, бывшихъ при открытш волостныхъ кассъ и состоящихъ въ 
нихъ теперь.
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ЦарицынскШ у !щ ъ .
. *)

ПесковатскШ сельсйй банкъ.................... 1839 2857 10799 278 6,4

Песковатская волостная касса . . . . 1867 2209 3413, . . . — 55 3,1

Саратовсшй уЪздъ.

Алексеевская волостная касса . . . . 1854 1 0 0 0 _^5696—л о т . 131,3

Усовская сельская к а с с а .......................... 1863

1863*

10815 27686 156 7Д

Андреевская —• — .......................... 4920 12546 155 7,0

Софьинская — — .......................... 1863 2400 5077 1 1 2 5Д

Елшанская — 1876 1 2 0 0 10091 731 80,2

Маршнская волостная касса .................... 1875 3190 ^275 65 6,5

■Сокурская —  — ..................... 1873 1 0 0 0 3246 425 35,4

Старо-Бураеовская .................................... 1867 1349 4108 176 9,8

Линовская ................................................... 1863 642 1319 105 5,0

Базарно-Еорбулакская............................... 1868 126 1715 1261 74,2

Нееловская................................................... 1867 25 1418 5552 308,5

Въ данной таблиц^ высокимъ годовымъ приращешемъ или, лучше сказать, привлечешемъ вкла- 
довъ отличаются: Елшанская сельская касса и волостныя кассы— Алексе звской, Сокурской, Базарно- 
Корбулакской п въ особенности Нееловской волостей. Бъ Елшанскую сельскую кассу поступали 
крупныя суммы (650— 3000 р. ежегодно), начиная съ 77 года по 83 г., вырученныя за питейное 
заведете; въ Алексеевскую кассу шла арендная плата за водяную мельницу и было 20 частныхъ 
вкладовъ размгЬромъ отъ 25 р. до 300; **) въ Сокурскую— последовали вклады сиротъ всехъ общииъ, 
кроме Голицынской; въ кассу промышленной Базарно-Корбулакской волости вносились сиротсия сум
мы благодаря сравнительно высокимъ процентамъ (1 0 ), устанонленымъ въ ней; въ Нееловскую во
лостную кассу также притекали въ последнее время значительные вклады брагодаря той-же 30 
процентной прибыли на капиталъ. Въ волостныхъ вспомогательныхъ кассахъ съ малымъ процентомъ 
на вклады, меньшимъ даже нежели въ государственномъ банке, годовое увеличеше оборотныхъ ка- 
питаловъ незначительное, по сравнешю этого увеличешя съ годовымъ же приращешемъ каниталовъ въ 
кассахъ, где °/о на вклады дается болышй. Въ такихъ волостяхъ прибыль каниталовъ основана 
исключительно на случайныхъ доходахъ: штрафы, MipcKie остатки отъ сметъ, доходы отъ засвидЗ>-

*) Суммы процентовъ, проставленныя въ  предъидущихъ таблжцахъ по своей неопределенности не вошли въ  данную таблицу.

**) В ъ  83 году кассу разобрали: на сооруж ете  часовни въ память ИМ ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I  950 р., на устройство 
водопровода 2769 р. и на школу 345 р . —всего 1064 р .; въ  касс® осталось только 1632 р.



тельствовашя сдйлокъ, отъ продажи „присталаго" скота, которому не находятся хозяева, прибыли отъ 
°/о и т^д . Но и эти ничтожные доходы не всегда попадаютъ въ кассу: штрафы поступаютъ вь тЬ 
общества, къ которымъ принадлежать оштрафованные, волостные доходы идутъ на волостныя нужды: 
канцелярйо, ремонта волостныхъ правлешй, школы и т. п. Не во всЬхъ волостяхъ существуютъ и 
эти исключительные доходы. Тамъ, где мало свидетельствуется сд-Ьлокъ и где плата за нихъ для 
бйдныхъ обременительна, доходовъ этихъ нетъ; штрафы отбываются виновными общественными рабо
тами и высидкой въ „холодной*4. Мноля волостныя кассы приходятъ въ упадокъ и совершенное 
опу стеше, благодаря вообще случайному ихъ существо к а н т , ничемъ не обезпеченному. Возрастаю
щее общественные расходы ведутъ къ безвозвратному выниманш м1рскихъ каниталовъ, или же ка
питалы, по „малости" °/о, перемещаются въ ближайнне банки и ссудо-сберегательныя товарищества. 
Есть въ волостныхъ кассахъ вклады, обшде для целой волости или для несколькихъ общинъ; но и 
они не избегаютъ своей участи, потому что каждая община имеете право на часть, нропорщональ- 
ную числу ревизскихъ душъ въ ней.

Въ 1872 году въ волостныхъ вспомогательныхъ и сберегательных!, кассахъ, Царицыискагоуезда 
оборотныхъ суммъ съ ° / 0<V °  было 47937 р., *) а по статистическимъ даннымъ Саратовской губернской зем
ской управы къ 1884 году ихъ оказалось64524 р., следовательно въ 12-летшй перюдъ времени сред
ства волостныхъ кассъ возросли на 16587 р., что составить 35 °/о, а въ годъ 2,9 °/о. Основной 
капиталъ известенъ намъ только по двумъ сельскимъ кредитпымъ учреждешямъ, Царицынскаго уез
да, именно по Песковатскому сельскому банку и по Песковатской же волостной ссудо-сберегательной 
касс!, по этому только по нимъ имеемъ возможность проследить фактъ прибыли или убыли оборот
ныхъ капиталовъ въ кассахъ. Цыфра 479В7 рублей заключаете въ себЬ и проценты на все вклады; 
им это въ виду, делаемъ такое сопоставлеше: оборотный капиталъ (все вклады) съ прибылью 
увеличивался за все время существовашя Песковатскаго банка и кассы въ годъ:

до 84 года б а н к а .......................... 6,5 °/о

к а с с ы ......................... 5,1 —

до 72 года б а н к а ...........................8 , 8  —

к а с с ы ....................... 19,0 —

съ 72 до 84 года б а н к а .......................... 2,0 —

кассы . . .  . 0 , 6  —

Результата получился въ пользу раньше высказанной нами мысли, что волостныя вспомогатель- 
ныя и сберегательныя кассы клонятся къ упадку: такъ, обороты Песковатскаго банка сократились въ 
послйдше 12 летъ въ четыре раза, а волостной кассы почти въ 40 разъ; вообще же капиталы во- 
лоствыхъ кассъ уменьшились въ сравненш съ 72 годомъ: банка' въ 14/2 раза, кассы въ 5 разъ; т.
е. операцш банка более устойчивы, нежели кассы. Мы построили выводъ на основанш только двухъ 
изъ восьми кредитныхъ сельскихъ учрежденШ, Царицынскаго уезда, но принимая въ разсчетъ, что 
Иесковатскш сельеюй' банкъ— одно изъ лучшихъ кредитныхъ учрежденш Царицынскаго уезда по 
своей организащи и частью отчетности, мы считаемъ себя вправе сделать обобщеше на весь Цари
цынскш уездъ.

Капиталы волостныхъ вспомогательныхъ и сберегательныхъ кассъ раздаются въ ссуды крестья- 
намъ—домохозяевамъ на слЬдующихъ услов1яхъ.

На каждаго нуждающегося домохозяина выдается ссуды отъ 1 до 60 р., причемъ на каждые
5—10 р. требуется представить поручителя. Заемщикъ и поручитель должны быть людьми благона
дежными, добросовестными и хорошаго поведешя; поручитель къ тому-же долженъ быть человекъ до

*) По ведомости, представленной волостными правлетями г. Саратовскому губернатору, а нами эти данныя заимствованы 
»8ъ доклада № 40 Царицынской уездной земской управы второму очередному уездному земскому с о б р а н т  шестаго трехл'Ьтья.
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известной степени зажиточный, обезпечиваюнцй ручательство, словомъ— „мужикъ хозяйственный и 

■*» п ол ожит е л ь ныйк ъ  личнымъ качествамъ заемщика прибавляется еще рачительность въ хозяйств!;, 
ЗагЬмъ степень нужды, заемщикъ долженъ доказать, что нужда возникла не по его винЬ и т. д. 
Оно, конечно, такъ и сл^дуетъ, потому что если выдавать ссуды «безхозяйпымъ» и „бобылямъ*, то 
это только введетъ такихт, заемщиковъ въ «убыгокъ» и отобьетъ помощь у другихъ хозяйственныхъ 
заемщиковъ. Личныя качества заемщика и поручителя определяются, по словамъ крестьянъ, воло- 
стнымъ старшиной въ соучастш не менее двухъ сельскихъ старость, а по большей части однимъ 
старшиной. Если въ кассу являются нисколько просителей одновременно и наличныхъ денегъ для 
удовлетворешя всЬхъ ихъ недостаточно, то предпочтете по уставу о кассахъ должно-бы отдаваться 
тому изъ нихъ, который им^етъ более настоятельную надобность въ ссуде. При равныхъ нотребно- 
стяхъ заемщиковъ ссуду долженъ получить тотъ, который сделадъ заявлеше прежде другихъ; но въ 
действительности правила эти невсег^а соблюдаются.

Срокъ пользовашя ссудой отъ 6 -ти месяцевъ до 3-хъ летъ, по большей-же части годич
ный. Сельскимъ обществамъ срокъ увеличивается до 16 летъ. *) Въ настоящее время срокъ 
ссудъ, величина ихъ, процентъ на нихъ назначаются но решенш волостныхъ и сельскихъ сходовъ. 
Въ большинстве случаевъ на ссуды начитываются шесть годовыхъ процентовъ; 12°/о взимается 
только въ двухъ, раньше упомянутыхъ волостныхъ кассахъ. Разм'Ьръ ссудъ не везде ограничивается 
60-ти рублями. Напримеръ, въ Елшанской сельской кассе и Полчаниновской волостной кассе выс- 
нпй размеръ ссудъ 100 р., въ Софьинской, Усовской и Андреевской кассахъ 800 р., въ Песковат- 
$комъ сельскомъ банке 300 р., въ Ягодно-ГТолянской волости у поселянъ-собственниковъ величина 
ссуды простирается даже до 2000 р. на домохозяина. На 3 года ссуды выдаются лишь въ

♦Песковатскомъ банке, на 6 месяцевъ до одного года только въ трехъ сельскихъ кассахъ: Усовской,
Софьинской и Андреевской, причемъ проценты на ссуду уплачиваются за 6 месяцевъ впередъ. Въ 
остальныхъ кассахъ они уплачивай тся по истеченш года. На каждые 5 р. выданной ссуды заемщикъ 
обязанъ представить поручителя только въ двухъ волостяхъ— Со курс кой и Ольховской, во всЬхъ 
иныхъ волостныхъ и сельскихъ кассахъ поручитель требуется па 10 р. По полоа№нно о кассахъ 
поручителями не могутъ быть лица, состояние заемщиками. Это обстоятельство въ связи съ каче
ствами поручителя, цоименованными выше, служитъ не мадоважнымъ пренятсттаемъ для «беднМ- 
шихъ» заемщиковъ, которымъ по уставу должно отдаваться предпочтете предъ другими. Сыскать 
поручителей, да къ тому-же бедному человеку, довольно затруднительно, хотя-бы сумма займа была 
и не велика. Напримеръ, на полную ссуду въ 60 р. надо представить 12 или 6  поручителей-одао- 
сельчанъ, надо поручителей угостить, поставить имъ «магарычъ», ублаготворить ихъ, а иначе не 
найдешь поручителей. Еще труднее найти поручителей, когда каждый изъ нихъ „но
ровить"— все равно безъ нужды или въ виду нужды— самъ призанять, благо проценты
малы. Наиболее зажиточные домохозяева, по словамъ крестьянъ, редко обращаются въ 
кассу за ссудами, потому что считаютъ за „конфузък искать поручителей и въ силу 
этого обращаются къ частному кредиту, а въ кассы обращаются люди будто-бы преимущесввено 
бедные и средняго достатка. Въ виду трудности пршсканш поручителей, законныя услов1я,
которыми обставляется заемъ въ положенш о кассахъ, изданномъ для крестьянъ, бывшихъ казенныхъ 
селенш и принятомъ въ руководство крестьянами, бывшими частно-владельческими, сплошь и рядомъ 
не исполняются, не говоря уже о злоупотреблешяхъ и вымогательствахъ, его сопровождающихъ. Въ 
волостныхъ и сельскихъ ккссахъ, располагающ ихъ достаточными оборотными средствами не входятъ 
въ строгое разсмотреше качествъ заемщиковъ и поручителей и ссуду получаетъ тотъ, кто раньше 
о ней успелъ заявить. Въ сельскихъ кассахъ Елшанской волости въ ссудахъ никому отказа н'Ьтъ, 
потому что наличный капиталъ въ кассе всегда бываетъ съ пизбыткомъ“. Иногда, впрочемъ, льготы, 
которыми пользуются заемщики узаконяются волостными и общественными постановлешями крестьянъ. 
Въ 0.«ховской волости поручителями являются и сами заемщики, въ Александровской волости, Да- 
рицынскаго уезда, одипъ поручитель полагается на несколько заемщиковъ, а въ Нееловской воло-

*) Поло®, о кассахъ у государственныхъ крестьянъ.



*r

стной кассе, Саратовскаго уЬзда,— два поручителя на всякую сумму займа. На подати, свадьбы и тор
говлю ссуды, будто-бы, никому не даются.

%

Вкладчики получаютъ изъ кассы на свои капиталы отъ 4 до 10°/о въ годъ, а заемщики упла
чивают за ссуды отъ 6 до 12°/о. Два процента, остаюнцеся за вознаграждешемъ вкладчиковъ, по- 
ступаютъ на образоваше основнаго капитала кассъ. Прежде прибыль кассы ц'Ьликомъ шла въ жало
ванье волостнымъ писарямъ, на обязанности которыхъ лежатъ все письменныя и счетныя работы по 
кассамъ, а ныне волостные писаря получаютъ только часть этой прибыли, не превышающую 300 
р. въ годъ.

Выданныя ссуды изъ волостныхъ и сельскихъ кассъ по своему размеру распределяются следую- 
щимъ образомъ.
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До 5 р . . 19
79

19
92

23
108

8
40

4
20

1
5

18
86

1
5 } 93 435

— 10 — . 36
326

40
354

110
1001

41
372

71
681

40
896

97
920

27
250 > 462 4300

— 20 — . 57
983

59
936

103
1732

44
729

203
3639

53
1010

165
2756

43
790 ] 727 12575

— 30 — . 68
1701

28
710

64
1732

37
752

194
5635

52
1513

137
3833

48
1400 ] 618 17176

-  40 -  . 38
1385

8
295

14
530

5
190

63
2440•

15
591

28
1052

17
658 ) 188 7141

— 50 — . 28
1354

10
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7
337

3
140

44
2193

9
445

25
1151

20
997 ] 146 7093

_  60 -  . 22
1257

12
703

13
772

3
174

20
1200

6
360

28
1664

11
655 |  115 6785

— 100 — . 22
1679

3
250

— — — — — — j 25 1929

— 200 — . 5
770

1
109

— 1 общ. 
200

— — — —
\ 7 1079

ш 295
9534

180
3925

334
6212

132
2597

599
15808

176
4320

498
11362

167
4755

2381 58513

Средняя ве
личина ссуды 32 22 20 20 27 25 23 28 25

Такихъ подробныхъ данныхъ по волостнымъ и сельскимъ кассамъ Саратовскаго уезда у. насъ 
подъ руками нетъ, поэтому по Саратовскому уезду представляемъ таблицу, распределяющую ваем- 
щиковъ только по размеру занятыхъ ими ссудъ, а сумма ваймовъ обозначена абсолютная по всей 
касс!. И ташя данныя имеются далеко не по всемъ волостнымъ кассамъ, потому что при изследова- 
Hin во многихъ кассахъ «алфавитовъ“ на лицо не оказалось.

*) В ер х тя  цы®ры означаютъ число заемщикоъъ, а ипжшя—сумму, взятую ими.



Oa.pa/x'OBClriix зг'Зззд'-Хэ,

Сельски кассы Елшанской 
волости. В О Л О С Т Н Ы Я К А С С Ы .

tc и ией и , (Й «
«3W а О « « а W В X V к
и в Ф « А сЗX Л ^ и ей в
а

и

лво
О

О,h its
Я
ОО

D
Ка

о
5 «6 s

И «

о,<ися
О

в к
О ди  Й 
«  ч

£< ц
ё  1

Ока,
В

'§■ сН
н

До 5 р. . . — — 4 — 4 1 — — 10 — 23

— 10 — . .. — 6 2 2 16 21 60 1 20 73 4 205

— 20 — . . 8 13 7 22 29 43 168 11 75 81 44 501

— 30 -  . . 18 19 23 44 34 39 111 24 83 122 29 546

— 40 — . . 26 ОО 6 29 23 14 37 22 34 33 6 233

— 50 — . . 36 21 34 64 18 8 17 37 14 14 1 264

— 60 — . . 30 5 4 18 30 1 15 20 17 40 2 182

— 100 — . . 53 16 46 90 1 — 90 — — — 296

— 200 — . . — — — — — — 59 — — — 59

1оо1 — 3 15 *  53 — — — 9 — — — 80

—  1000 —  . . — 1 1 1 _ — 2 — — — 5

2000 . . 1 1

171
8775

87
4782

142
11232

327
26609

150
5048

131
2985

409
10268

276
40093

243
7265

373
11094

86
2060

2395
130211

Средняя величи
на ссуды . . . 51 55 79 81 34 23 25 145 30 30 22 54

Средняя величина ссуды по Царицынскому уезду получилась въ 25 р., а по Саратовскому—въ 
54 р. Если исключить изъ таблицы по Саратовскому уЁзду все ссуды, превышаюпця своижъ раимФ- 
ромъ 60 р., то средняя величина ссудъ изменится съ 54 р. на 30 р. *) Число выданныхъ ссудъ 
волостными и сельскими вспомогательными кассами равно числу заемщиковъ. потому что все займы 
крои* одного, отм'Ьчениаго выше, сделаны отдельными домохозяевами. Въ последнюю табличку не 
вошло 1 0 -ть волостныхъ вспомогательныхъ кассъ по отсутствии объ нихъ надлежащихъ сведешй. 
Определяя по этимъ кассамъ число заемщиковъ по средней ссуде и слагая это число съ показан- 
нымъ въ табличке, найдемъ абсолютную цыфру заемщиковъ по всемъ кассамъ Саратовскаго уезда; 
цыфра эта— 3512. Разделяя общую по уезду сумму, раздаваемую въ ссуды, на все число заемщи
ковъ, получимъ более верную среднюю величину ссуды въ 47 р. Число заемщиковъ, имеющихъ ссу
ды отъ одного рубля до 30 включительно, выразится въ следующемъ процентномъ отношенш къ 
общему ихъ числу: въ Саратовскомъ уезде 6 °/0, въ Царицынскомъ 80°/0. Это значитъ, что въ Са
ратовскомъ уезде существуете тендеищя къ более крупнымъ ссудамъ, нежели въ Царицынскомъ. Въ 
Саратовскомъ уезде замечается стремлеше заемщиковъ къ полннмъ ссудамъ, вероятно, вследств1е 
того, что во многихъ волостныхъ кассахъ этого уезда ссуды выдаются вопреки нравиламъ и на 
торговлю, а для торговаго человека чемъ больше заемъ и меньше °/0, темъ выгоднее. Между про- 
чимъ, въ Саратовскомъ уезде кредитъ доступнее, потому что легче прыскать поручителей, въ кото
рые допускаются и сами заемщики, затемъ и высппй размеръ ссуды больше. Въ Царицынскомъ yfe- 
де, какъ более земледельческомъ, ссуды выдаются только на „хозяйственный надобности“ и „до- 
машшя потребности“ , довольствующаяся более ограниченными ссудами, ч1шъ торговля. А впрочемъ, 
размеръ ссуды не всегда соответствуете потребности въ займе, потому что, при отсутствш налич
ныхъ денегъ въ кассе въ достаточномъ количестве, приходится по необходимости удовлетворяться 
меньшими ссудами; долговыя ссуды изменяются въ величине вследств1е присчитывашя къ нимъ про
центовъ при „переводе' 1 ихъ изъ одной книги въ другую и всле.дсттае уплаты ихъ по частямъ. Въ

*) Исключеше болынихъ ссудъ сделано съ той ц'Ьлью, чтобы найтп среднюю величину ссуды по не вошедшинъ въ табли
цу волостямъ, въ которыхъ наибольшая ссуда не свыше 60 р.
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ссудо-сберегательных!, товариществахъ величина ссудъ меньше зависитъ отъ наличности въ кассе, 
такъ какъ обороты товариществъ более правильны и безпрерывны. Средшй заемъ по товариществамъ Са
ратовскаго уезда не нревосходитъ 59 рублей. Средшй заемъ въ товариществахъ, какъ видно, толь
ко не многимъ превышаетъ 50-ти рублевый товарищесмй пай, такъ что члены-заемщики почти об
ходятся вносимымъ ими паемъ, хотя и им'Ьютъ право брать ссуду въ 2 раза большую, ч’Ьмъ пай. 
Вь большей пбловин'Ь волостныхъ и сельскихъ ссудо-сберегательныхъ кассъ за maxsimum ссуды при- 
нимаютъ ссуду въ 60 рублей. Такой величины ссудой обходятся въ среднемъ заемщики даже ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ, такъ что ее можно считать совершенно > достаточной для заемщиковъ 
волостныхъ и сельскихъ кассъ, т'Ьмъ более, что средншзаемъ въ нихъ ровно въ два раза меньше высшаго. 
Только въ одной Ивановской волости, Царицынскаго уезда, некоторые высказались, что действительному 
земледельцу, дескать, потребны не 50 — 60 р., а по крайней мЬргЬ рублей 200. Действительно
50 — 60'Ти рублей недостанетъ, чтобы зачинить все прорехи разстроеннаго и запущеннаго хо-. 
зяйства, но ведь и „беды“ не разомъ обрушиваются на „земледельца", такъ что отдельное бедмтае 
возможно устранить и этими деньгами. На нихъ можно завесть: отличную лошадь, или вола, или 
дв4 коровы и т. п., на нихъ можно «принанять» достаточное для одного домохозяина количество 
„землицы". На нихъ нельзя только построить „домъ “ после пожара, но все еще возможно купить 
срубъ для „избы“. .

Распред’Ьлеше ссудъ по времени выдачи ихъ.
(Ц ар и ц ъ ш ск Ш  У'Ьздъ).
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Песковатскш с. банкъ. 39 6 38 3 5 104 25 21 2 9 5 J) 9534
1058 148 1402 — 223 — 260 3370 — 826 — 966

Песковатская в. касса. В 4 11 — 2 — 43 21 2 2 2 3 180 3925
155 140 258 — 15 — 846 451 104 16 59 76

Отрадинст — —• 83 — 20 5 16 10 11 20 — 10 18 24 167 4755
906 — 512 170 545 290 254 531 — 357 425 765

Ивановская — — 8 46 31 5 4 5 1 3 14 21 ' 8 30 176 4320
176 1115 665 100 130 180 20 60 345 628 180 721

Ольховская —  — 20 16 16 2 8 142) 1 3 15 2 14 21 132 2597
360 200 302 16 145 458 12 40 324 55 257 428

Ерзовегсая — — 21 29 74 19 27 37 32 66 56 36 29 72 4 9 8 3) 11362
759 635 1 о 28 397 582 715 908 1432 1232 714 700 1760

Александров. — — 62 68 1 11 12 4 8 6 5 14 58 85 334 6212
1268 1078 27 180 408 112 192 91 77 264 971 1544
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*) Въ тоиъ числЬ 54 заемщика съ  долгоиъ посдЪ пожара (1878 г .)  въ  1481 р . Въ волостную кассу долины 87 заемщи
ковъ 1805 р послучаю пожара въ  1875 году.

*) Въ томъ числ® общественнаго займа 200 р.
а) Цыпры ,,ал®авита“  не сходятся съ цыз>р аки отчета (см. табл. на 6 стр.).



Распредйлеше числа ссудъ по времени выдачи ихъ.
(Саратовсшй у^здъ).
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Елшанская сельск. касса Ш 20 35 5 10 15 6 4 7 11 15 11 171

Софьинская — — • 5 4 1 — 34 2 13 3 4 10 10 1 87

Андреевская —  — • 12 4 7 3 41 — 8 1 1 6 31 28 142

Усовькая —  —- . 28 19 12 29 13 7 23 8 32 18 110 28 327

Сининьекая волосгн. — *) В 4 71 1 1 1 — — 15 30 16 8 150

Полчаниновск.—  — • 18 19 18 5 37 1 1 — 1 5 5 21 131

Озерская —* — • 21 53 108 14 9 21 2 3 9 98 24 47 409

Пристансйая —  — • 30 35 50 8 6 36 20 29 27 25 69 38 373

Маршнская — — 6 5 2 2 3 7 — 1 11 , 9 22 18 86
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Если соединить общее число выданныхъ ссудъ въ четыре группы, соответствующая четыремъ 
временамъ года и выразить эти группы въ процентномъ отношены къ общему числу ссудъ по наж
му уезду, то получимъ слгЬдуюшдй результата.

Зимше мес. BeceHHie мгЬс. Лйтше м4с. OceHHie м'Ьс. Годъ. 
ЦаридынскШ уЬздъ . . . .  47°/0 17° 0 1 8 %  1 8 %  100
Саратовсшй уЬздъ « . . .  2 8 —  2 8 —  11— 33— 100
То-ееть, что наибольшее количество ссудъ падаетъ на зимше и осенше месяцы. Въ Царицын- 

скомъ уЪцЪ  почти половина веЬхъ ссудъ приходится на зиму, другая половина равномерно распре
деляется между остальными тремя временами года: весной, летомъ и осенью. Въ Саратовскомъ у4з- 
дЬ ссуды производились преимущественно (*/з) осенью, весной и зимой немного меньше, но по ров- 
ну, а летомъ меньше всего— только до одной третьей части осеннихъ выдачъ. Въ Саратовскомъ 
уезде осенше займы крестьянъ преобладаютъ надъ зимними, вероятно, вследсше того, что осень 
есть самое удобное время для возврата, взыскашя и перевода ссудъ, когда заемщики бываютъ наиболее 
состоятельными. Осенью въ Саратовскомъ уезде крестьяне занимаютъ въ волостныхъ вспомогатель- 
ныхъ кассахъ также на уплату податей и на свадьбы. Въ Царицынскомъ уезде ссуды на подати и 
свадьбы не выдаются. Зимой и весной производясь займы, главнымъ образомъ, на покупку корма для 
скота, весной на покупку рабочаго скота, аренду земли, на сгЬмена, на полевыя работы, посевъ и 
уборку хлебовъ и т. д. Летомъ берутъ ссуды на уплату ренты за землю, если нелькя безъ этого 
свезти урожай съ поля. Въ рабочую пору вообще меньше берутъ: „некогда возиться съ угощешями 
поручителей и старш ины О сенью  занимаютъ крестьяне на ремонтъ и возведете построекъ после се- 
мейныхъ разделовъ, пожаровъ и т. д.

Взятия крестьянами ссуды неохотно уже возвращаются ими обратно въ волостную или сельскую 
кассу по истеченш условленная срока, но удерживаются какъ можно дольше, темъ более, что стар
шинами не применяется по отношешю къ должникамъ почти никакихъ понудительныхъ меръ для уп
латы недоимокъ по волоствымъ кассамъ. Все оборотные капиталы волостныхъ кассъ въ недоимй. 
Есть заемщики, которые не уплачиваютъ ссудъ по двадцать и более летъ. Ссуду погашаетъ развй 
только тотъ, кому „над^естъ" ссуда, кому хочется развязаться съ кассой. Заемщики, живупуе на 
стороне па заработкахъ, не только по много летъ не вносятъ самыхъ ссудъ, но и накопившихся 
процентовъ на нихъ.

*) Въ отчета распред’Ьлеше сделано было не по заемщиканъ, а  по сумм* сеудъ.
**) Отчета не представлено, а  списокъ заемщиковъ не полный.
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Для наглядности ном'Ьгцаемъ таблицу по волостнымъ кассамъ Царицынскаго у'Ьзда, показываю

щую время, съ котораго ссуды значатся въ недоимке.
 * • »_________________________________

— 15 —

1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 1872 1871 1870 1869 1868 1867 1866 Число
с}Яа

г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. т. г. г. ссудъ. о

Песковатская вол. к. . . . 1 36 1 19 36 87 180 3925
50 726 90 592 662 1805

ПесковатскШ еельск. б. . . . 6 9 _ _ 77 201 _ _ _ ___ ____ 2 ____ ___ ___ ____ _ 295 9534
360 664 2350 6085 75

Ивановская вол. к .................. 1 74 41 26 25 5 1 _ • 2 ___ ___ ____ ___ ___ ___ _ _ 1 176 4320
15 1826 1099 595 585 100 40 40 20

Ольховская — — . . . . 10 18 46 31 12 1 ___ ____ ___ _ ___ ___ 4 1 1общ. 4 4 ____ 132 2597
185 37-1 866 558 211 27 49 21 200 38 68

Отрадинекая — — . . . . 37 18 19 12 10 8 13 12 38 167 4755
1189 585 631 381 243 157 225 245 1099

Ерзовская — — . . . . 15 11 27 25 17 50 35 44 31 243 .. 498 11362
260 205 396 400 555 1210 : 826 920 693,5897

70
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2024
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4533

301 49 
8241 1091

1

56
1165

158
3637

243
5897

2
75

4
49

1
21

1
200

4
38

4
68

1
20

1448 36493

Какъ видно изъ таблицы, по Ивановской волостной кассе одна ссуда числится въ недоимк'Ь еще 
въ 1866 г ., по Ольховской кассЬ недоимки начинаются с ъ ’, 1867 г., съ 1869 г. состоитъ въ долгу 

ф  за обществомъ ссуда въ 200 р. По Песковатскому банку самая старая недоимка 75 года, а самая 
крупная недоимка 78 г. — 201 ссуда на 6085 р. произошла по случаю пожара. По Несковатской 
волостной кассе значительные долги тянутся съ 75 и 78 г., т.-е. со времени бывшихъ пожаровъ. 
Самый значительный долгъ по ссудамъ Отрадинской волостной клссы им'Ьетъ десятилетнюю давность: 
243 ссуды на сумму 5897 рублей.

По Саратовскому уЬзду волостныя кассы поставлены ничуть не лучше. Такъ,, въ Ново-Бурасов- 
ской волостной кассе, въ бывшей Лоховскон, въ Сининьской и Пристанской мнопе заемщики дер
жать ссуды по 20 и бол'Ье л'Ьтъ; въ Озерской, Полчаниновской, Тепловской, Алексеевской кассахъ 
ссуды въ иедонмкЬ съ 74 года. Въ Ягодно-Оолянской волости забрано съ 74 года по 80-й 39957 
р., такъ что не просроченной ссуды къ 1884 году было только 135 рублей. Въ Базарно-Корбу- 
лакской, Сокурской и Шиоокинской волостяхъ недоимки ведутся только съ 79 года, который „подтянулъ“ 
крестьянъ, потому что былъ неурожайный. Въ Нееловской волостной кассЬ н^тъ недоимокъ за заем
щиками, потому что въ ней редко отсрочиваютъ ссуду на другой срокъ,— разве тогда, когда нЬтъ 
просителей. Въ Елшанской сельской кассЬ тоже недоимокъ нЬтъ, потому что отсрочки не всегда 
дЬлаются, а если делаются, то непременно съ получешемъ процентовъ за V2 г°Да внередъ.

За немногими исключешями,. кассы обоихъ уездовъ въ носледше года часиго совс4мъ опустели, 
а большинство прекратили свои обороты, такъ что вся деятельность по нимъ заключается только въ 
«переводе», т. е. ежегодномъ перепись! ваш и долговъ изъ книги минувшаго года въ книгу новаго 
года и въ занесенш ихъ въ „алфавита". Чтобы переводъ долга совершился необходимо заемщику 
внести причитаюшдеся за ссуду проценты и представить новую поручную запись, если прежше пору
чители не согласны поручаться на новый срокъ. Каждый переводъ сопровождается неизбежными 
„угощении* старшины, писаря и поручителей. СдЬлавшш переводъ долга, какъ-бы несчитается уже 
недоимщикомъ, потому что въ одной книге долгъ отмечается виесеннымъ, а въ другой книге выдан- 
нымъ подъ видомъ новой ссуды. Недоимщики, неуплативнпе ничтожныхъ нроцентовъ, не обставишше 
свой долгъ пустыми формальностями, не угостивпле „переводчиковъ", рискуютъ лишиться некоторой 
части своего имущества при помощи описи его и продажи съ торговъ. Въ Ягодно-Полянской и 
Пристанской волостныхъ кассахъ^перевода долговъ простой переменой росписокъ не бываетъ. На 

I ссуды недоимщиковъ проценты начитываются сложные. Ссуды въ последнее время выдаются только
I изъ снесеиныхъ °/о°/о. Въ Песковатскомъ сельскомъ банке былъ случай перевода долговъ съ однихъ
I лицъ на другихъ. Два „ богатЬя“ , желая разделаться съ старымъ долгомъ банку, перевели его на
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4-хъ своихъ должниковъ, бравшихъ у нихъ еЬмяна на пос§въ. Такимъ обравомъ въ книгахъ банка
явилось четверо новыхъ заемщиковъ, между тгЬмъ какъ въ прошломъ году не было выдано ни одной 

■ »
действительной ссуды. Проценты вносятйв аккуратно, и „обязательно* въ т'Ьхъ волостныхъ вспомо- 
гательныхъ кассахъ, где, какъ въ Ерзовской волостной кассе, Царицынскаго уезда, писарь заинте- 
ресованъ 300-рублевымъ вознагражден1емъ изъ нихъ за свое „правильное" ведеше счетоводства по 
кассамъ, а старшина пользуется однимъ своимъ «безгрешнымъ» доходомъ, т. е., кроме угощетя, бе- 
ретъ проценты въ1*/2— 2 раза болыше, чемъ нужно, иначе— „подавай капиталъ" и переписка долга 
не состоится.

Требовашя вкладовъ вкладчиками и сиротами, достигшими совершенноле™, не тотчасъ испол
няются, а по прошествш более или менее продолжительпаго времени, когда старшина предприметъ 
для этого спещальный объездъ волости и произведетъ „выколачиваше“ недоимокъ по ссудамъ на сум
му, подлежащую къ выдаче вкладчикамъ или сиротамъ. Эти выколачивашя вкладовъ съ заемщиковъ- 
должниковъ повторяются довольно часто, потому что наличныя деньги редко бываютъ въ кассахъ, а 
если и бываютъ, то въ количестве недостаточномъ для удовлетворешя вкладчиковъ. По большей ча
сти вкладчикамъ приходится довольствоваться частями свопхъ вкладовъ, такъ какъ не всегда старши
не удается собрать всю требуемую сумму въ одинъ объездъ. Запаснаго капитала, необходима™ для 
безостановочнаго возврата вкладовъ, ни въ одной кассе Саратовскаго и Царицынскаго уездовъ 
нетъ.

Приводимъ по волостнымъ кассамъ Царицынскаго уезда табличку действительныхъ поступленш 
по ссудамъ и действительныхъ выдачъ въ ссуду, характеризующую годовую деятельность волостныхъ 
кассъ, Изъ этой таблички видно, сколько мизерна въ настоящее время деятельность этихъ кассъ.

• •
—  1 6  —

Действительныхъ поступл. 

— выдачъ.

Ивановская
касса.

Александ
ровская
касса.

Линовская
касеа.

Ольховская
касса.

Ерзовская
касса.

Песковат-
ская
касса.

Песковат- 
скш сель- 
скш банкъ.

25 р. се. 

50 р.

150 р.сс. Неб.
Изъ

°/о°/о

50 р.°/о 
18 р. сс.

( 18 р.
( 50 р.°/о

38 р. *) 

55 р.

5 р .%
3 р. сс. 
Неб. 

Пер. 808р.

Неб.

Неб.

По Отрадинской волостной кассе сведенш о действительныхъ поступлешяхъ и выдачахъ ссудъ 
у  насъ нетъ.

Все значительные выданные изъ кассъ вклады собирались по известному уже способу „выколачивашя". 
Этотъ способъ взыскашя недоимокъ больше грозитъ недоимщикамъ производствомъ описи имущества 
но бывали случаи, что, для болыпаго страха, угрозы приводились въ исполвеше, хотя до продажи 
дело не доходило. Иногда сажаютъ въ „холодную". Единственный известный намъ примеръ взыска- 
шя съ поручителей случился въ Отрадинской волости, Царицынскаго уезда: съ одного поручителя 
взыскали 10 рублей, потому что недоимщикъ раззорился. Въ Озерской волости, Сара
товскаго уезда, если заемщикъ долгое время не уплачиваете процентовъ, т.-е. не пе
реводить долга, то члены > волостнаго правлешя приступаюгь къ описи и продаютъ иму
щество съ аукщона, а если не окажется имущества, то деньги взыскиваются съ поручителей. Бъ 
настоящемъ 1884 году въ Широкинской волости, того же уезда, волостнымъ сходомъ состаЛли при- 
говоръ о взысканш долга съ неисправныхъ плателыциковъ судомъ. Тоже самое и въ Ягодно-Нолян- 
ской волости: на самыхъ старыхъ должниковъ отъ волости подаюгь иски въ судебный учреждешя. 
Въ Пристанской волости для сбора недоимокъ избранъ сходомъ доверенный отъ волости. У 
20-ти заемщиковъ-должниковъ Ново-Бурасовсксй волостной кассы, не вносившихъ долга по ссудамъ 
втечеше 20-ти летъ, продавали скотъ и „залшпшя" постройки. Въ Сокурской волости въ настоя
щее время долги не „переводятся", а должника извещаютъ о наступлении срока уплаты, даютъ 
одинъ месяцъ отсрочки, а потомъ, въ случае не уплаты, уже взыскиваютъ. Ссудо-вспомогательныя

* )  З а  время съ  января до средины ш л я  1884 г. Выдача за тоже время.



и сберегательная кассы другихъ волостей не прибегали ни въ какимъ м'Ьрамъ нонуждешя относи
тельно своихъ должниковъ.

Для взыскашя недоимокъ по волостнымъ кассамъ нужны м’Ьры pbm ительвыя, а не меры за- 
пугиваюпця и застращиваюшдя заемщиковъ, потому что эти меры производятъ положительный эффектъ 
только тогда, когда применяются въ первый разъ; если же въ тавимъ м'Ьрамъ обращаются веявш 
разъ при явыволачиванша недоимокъ, то он!; теряютъ всякое значеше: явсакШ знаетъ, что это 
только такъ, пустая угроза".

Следующая таблица заключаетъ въ себе цыфровия данныя, характеризующая каждую волостную 
и сельскую вспомогательную и сберегательную кассу въ отдельности. При равенстве осталышхъ 
условш, касса имеетъ темъ большее значеше, чемъ больше домохозяевъ она ссужаетъ, чемъ выше 
процентъ ч и р а  заемщиковъ къ наличному числу домохозяевъ, входящихъ въ районъ дгЬйсгш я  ея, по
тому что темъ большая доля изъ общаго займа придется на каждый наличный дворъ; кассы npio6prb- 
таютъ темъ большее значеше, чемъ больше въ сельсвомъ быту крестьянъ чувствуется потребность 
въ вредитЬ и ч'Ьмъ менее доступенъ частный или личный кредитъ и ч'Ьмъ более можетъ дать сама 
волостная касса.

Ц А Р И Ц Ы Н С Ш Й  УТ.ЗДЪ

ВОЛОСТНЫЯ КАССЫ.
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о  и о  в  ч Рубли.

Песковатшй с. банкъ. . . . 9534 295 32 ' 551 41 17

Песковатская вол. касса . . . 3925 180 22 907 20 4

Ерзовская — —  . . . 11362 498 23 1326 38 9

Липовская — —  . . . 15808 599 27 2521 24 6

Александровск.— —  . . . 6212 334 20 1290 26 5

Отрадинская — —  . . . 4755 167 28 1023 16 5

Ивановская — — . . . 4320 176 25 1122 16 4

Ольховская — - . . 2597 132 20 1349 10 2

58513 2381 25 10099 24 6

С А Р А Т О В С К 1 Й  У 'В З Д Ъ .

Андреевская с. к. 11232 142 79 156 91 72

Усовская —  — 26609 327 81 428 76 62

Софьинская —  — 4782 87 55 91 96 52

Елшанская —  — • • • • • 8755 171 51 314 54 28

Ягодно-Подянская в. к. . . 40093 276 145 1227 22 33

Пристанская —  —  . . 11094 373 30 540 69 21

Ново-Бураеовская —  —  . . 13991 466 30 1020 46 14

Маршнская —  —  .  . 5221 174 30 645 27 8

Озерская — —  . . 10268 409 25 1556 26 7

Широкинская —  —  . . 7265 243 3 0 1 0 3 4 2 3 7



САРАТ0ВСК1Й УФЗДЪ.

ВОЛОСТНЫЯ КАССЫ.
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Сининьская в. к. . . 5048 150 34 995 15 5

Полчаниновская —  —  .  . 2985 131 23 814 16 4

Старо-Бурасовская —  —  .  . 4034 134 30 990 14 ♦

• Сокурская —  —  . . 8229 108 30 1321 8 2

Базарно-Корбулак. —  —  .  . 2015 67 30 1163 6 2

Нееловская —  —  . 1413 37 30 1133 3 1

АлексгЬевская —  —  .  . 1632 87 30 1481 6 1

Тенловская ' —  —  .  . 966 32 30 108 о
О 1

Липовская —  — . . 1254 42 30 1423 3 1

Лоховская —  — . . 1667 56 30 1559 4 1

163573 3512 47 18898 19 9

Крестьяне-домохозяева Саратовскаго угЬзда, невидимому, болЬе обезпечены кредитомъ изъ волост
ныхъ и сельашхъ вспомогательныхъ и сберегательныхъ кассъ, чт^мъ крестьяне Царицынскаго уЬзда, 
потому что оборотный капиталъ кассъ Саратовскаго уезда почти втрое больше оборотнаго капитала 
кассъ Царицынскаго уЬзда, а число наличныхъ дворовъ въ первомъ больше наличнаго числа дворовъ 
въ посл’Ьднемъ только приблизительно въ два раза, т. е. что ссуда, приходящаяся на одного домохо
зяина, въ Саратовскомъ уЬзд’Ь въ l*/» раза больше нежели въ Царицынекомъ. Но числа заемщиковъ 
по уЬздамъ не стоятъ между собою въ тавомъже соответствш, какъ числа наличныхъ дворовъ; числа 
наличныхъ домохозяевъ Царицынскаго и Саратовскаго у'Ьздовъ относятся между собой, какъ 1:2, а числа 
заемщаковъ какъ 1:1, 5. Это значитъ, что число заемщиковъ въ Саратовскомъ у'Ьзд'Ь относительно меньше, 
Ч'Ьмьвъ Царицынекомъ, что оборотные капиталы волостныхъ кассъ вь Саратовскомъ у'Ьзд'Ь сосредоточены 
въ меныпемъ числгЬ рукъ, а въ Царицынекомъ относительно въ большемъ числе рукъ. Всл,Ьдств1е 
этого средшй размЬръ ссудъ въ Саратовскомъ у'Ьзд’Ь больше, а въ Царицынекомъ у'Ьзд'Ь меньше, но 
за то при меньшей величине ссуды капиталы распределяются равномернее, на большое число заеа- 
щиковъ: въ Царицынекомъ уезде на 2 4 % , а въ Саратовскомъ у'Ьзд'Ь только на 19°/о всего числа 
домохозяевъ въ уезде. Следовательно, помощь кассъ (по числу ссудъ) въ Царицынекомъ уезде бо
лее значительна, нежели въ Саратовскомъ уезд'Ь. Въ Царицынекомъ уезде на каждаго домохозяина 
приходится \  д часть средней ссуды, а въ Саратовскомъ— часть. Разсматривая кассы въ частности по 
суммамъ, приходящимся изъ оборотнаго капитала на домохозяина, найдемъ, что. въ Царицынекомъ 
уезде нетъ такого резкаго колебашя, какое замечается вь этомъ отношенш въ Саратовскомъ У'Ьзд'Ь. 
Песковатскш сельскш банкъ, Царицынскаго уезда, даетъ помощь крестьянамъ только села Песковат- 
ки, а волостная касса ссужаетъ крестьянъ всей волости, въ томъ числе и крестьянъ с. Песковатки, 
хотя оборотный капиталъ принадлежите одной только дер. Оленьей. Если разверстать оборотныя ка
питалы банка и кассы по всемъ домохозяевами числящимся въ волости, то получимъ на каждаго 
изъ нихъ сумму въ 9 руб. Въ такомъ случае, такъ сказать, подворное колебаше долей оборотнаго 
капитала кассъ Царицынскаго уезда будетъ 2 — 9 руб., так* что средняя доля по уезду будетъ въ

* )  Недоимка за заемщиками, а наличныя Mipcidu суммы хранятся въ госуд. банки.
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1./* раза меньше наибольшей и въ 3 раза больше наименьшей доли. Липовская касса занимаетъ 
среднее значеше въ уезде. Въ Саратовскомъ уезде первое место занимаютъ четыре сельсшя кассы 
Елшанской волости, въ которыхъ оборотнаго капитала, раздаваемаго въ ссуды, приходится на домо
хозяина отъ 2S до 72 р. Ссудами въ этихъ кассахъ пользуются одни однообщественники. Въ Софь- 
инской кассе ссудъ не брали лишь 4 домохозяина, а, въ Андреевской 14 домохозяевъ— несостоя- 
тельныхъ или на всегда лишенныхъ права на получеше ссудъ *). ЗатЬмъ значеше собственно воло
стныхъ кассъ колеблется отъ 1 до 33 руб. на домохозяина; средняя по у4зду доля относится къ 
нимъ, какъ 9:1 и какъ 1:4. Въ Сокурской **) и Базарно-Корбуиакской волостяхъ на домохозяина 
приходится по 2 руб. Сокуръ селеше хотя и торговое, но местные жители торговлей не занимаются, 
потому что здЗшше малороссы по преимуществу плугари-промышленники и въ волостной кассе ма
ло нуждаются, такъ какъ при заподрядахъ оерутъ болыше задатки. Въ ш л$, напр., лежало въ кас
се наличныхъ денегъ 200 руб. и никто ихъ не бралъ. Базарный Корбулакъ, наоборотъ, село чрез
вычайно торговое, а на торговлю ссудъ не выдаютъ, по этому торговцы нрибегаютъ къ частному 
кредиту, въ волости этой весьма распространенному. MipcKie доходы идутъ въ MipcKie же расходы, 
а вклады не поступаютъ въ 'кассу, благодаря высокимъ процентамъ, подъ которыя ихъ возможно по
местить въ частныхъ рукахъ. Оборотный капиталъ волостной кассы разбирается исключительно кре
стьянами села Одоевщины на уплату за полевыя работы ***). Въ Липовской, Тепловской и Алек
сеевской, съ минимальной долей оборотнаго капитала кассъ на дворъ, существуют^ ссудо-сберега- 
тельныя товарищества, при чемъ въ Линовскомъ товариществе членами состоять крестьяне Неелов- 
ской и Содомской волостей, поэтому Содомская волость обходится совсемъ безъ волостной кассы ****).

Если предположить, что въ волостныя кассы обращается за ссудами только одна треть всего 
числа наличныхъ домохозяевъ въ уезде, то, чтобы наделить всехъ ихъ, напр., 30-ти рублевой ссу
дой, волостныя кассы должны располагать всномогательнымъ капиталомъ, но крайней мере вдвое боль- 
шимъ, нежели оне какимъ располагаютъ въ настоящее время. Въ волостныхъ правлешяхъ Саратов
скаго и Царицынскаго уездовъ, въ которыхъ есть волостныя вспомогательныя кассы, имеются книги 
для записи просителей ссудъ; но, къ сожаленш, въ книги эти заносятся одни лишь заемщики, т. е. 
просители, получивппе уже ссуду, такимъ образомъ все просители оказываются какъ-бы удовлетво
ренными. И сами просители ссудъ начали обращаться въ кассы не прежде, какъ узнаютъ, что въ 
нихъ есть свободныя деньги. По этимъ причинамъ нельзя было определить истинное число просите
лей, имеющихъ потребность въ займахъ и нельзя было узнать, какимъ просителямъ и на какомъ 
основанш отказывалось въ ссудахъ и какимъ крестьянамъ, по мотивамъ просьбъ, отдавалось пред
почтете.

Сельсюя кредитныя учреждешя Саратовскаго и Царицынскаго уездовъ оставляютъ желать мно- 
гаго. Чтобы вызвать къ деятельности волостныя вспомогательвыя и сберегательныя кассы необходи
мо дать амъ другую, • бо лее целесообразную организацию, чемъ та, которою оне отличаются въ на
стоящее время. Прежде всего необходимо снабдить волостныя кассы неприкосновеннымъ капиталомъ,

*) Ссуда выдается на 6 мЬсяцевъ. По уставу этихъ  <банковъ> замедлившШ взносомъ ссуды иди процентовъ за нее одинъ 
и*сяцъ лишается права на получеше ссуды втечете  3 м'Ьсяцевъ, просрочившШ 2 месяца— втечеше полгода, 3 месяца— 
втечеше года, просрочившШ свыше 3 м'Ьсяцевъ лишается права на ссуды на всегда.

**) Въ с. СокурФ предполагается открыть ссудо-сберегательное товарищество, но объ откры ли его еще не хлопотали.

***) Крестьяне желали-бы расширить обороты волостной кассы, да источниковъ н’Ьтъ, а  Ссудо-сберегательнаго товарищества 
зд4сь и не можетъ быть, потому что народъ вееь торговый, всякШ норовитъ гд* нибудь занять, а не на оборотъ—вложить свой 
пай, а если и вложитъ, такъ  на другой же день потребуетъ себ* ссуды,—деньги нужны для оборота. Богатый ие пойдетъ въ пай, 
ему частно выгоднее давать взаймы подъ болыше проценты (5 —6"/о въ м’Ьсяцъ). Хотя Базарно-Корбулаксте и заявили желаше 
поступить въ АлексЬевское товарищество, но это не бол^е не мен'Ье, какъ было желаше только «запустить лапу въ чужой кар- 
манъ>, а что бы въ  самомъ дЪл* на правахъ другихъ  бы ть' паевщикоиъ и пользоваться дивидентомъ—ни одинъ КорбулакскШ 
яреетьянинъ не согласится, потому что у него въ рукахъ  капиталъ д1?лаетъ въ  годъ 2—3 и болЪе оборота. Товарищество тогда 
бы пошло въ д'Ьло, если бы сразу былъ капиталъ, кром* пая, тысячъ въ 5— 10. Да и въ такомъ случай уепЪхъ сомнителенъ, 
потому что торговые люди скрываютъ свое имущество, домъ переводятъ на жену, а самъ, какъ говорится, «остается только въ од
ной сорочкЬ». Занялъ у одного на срокъ, подходитъ время уплаты—онъ занимаетъ у  другаго для уплаты первому и такъ безъ 
юнца тянется. Иной у 3, 4 и 5 челов’Ькъ занимаетъ. Чуть одинъ подаетъ искъ, епЬшатъ уже и друпе тоже сделать».

*«■*) .Сиротсюя» деньги поступаютъ прямо въ государственный банкъ.



—  2 0  —

предупреждающимъ onyciinie и совершенное закрытае ихъ. Неприкосновенный капиталъ можетъ быть 
-составленъ изъ части м1рскихъ вкладовъ— тамъ, где они есть, а тамъ, где ихъ нЬтъ, надо привлечь 
частные вклады и 2-хъ процентную прибыль съ нихъ обращать въ вечный капиталъ. Дл» того что
бы привлечь частные вклады надобно увеличить проценты на нихъ, напр., до установленныхъ уже 
въ Вазарно-Еорбулакской и Нееловской волостяхъ. Объ удовлетворительности результатовъ повыше- 
шя °. о°/о на займы и вклады мы уже имели случай проследить въ начале этой главы, представивъ 
таблицу роста оборотпыхъ капиталовъ въ волостныхъ кассахъ. 12°/о°/она ссуды въ годъ отнюдь не 
обременительны, если принять въ соображен!е громадные проценты, которые уплачиваютъ крестьяне 
за то же время, кредитуясь у ростовщиковъ. Возвышенные проценты, съ другой сторона, отчасти 
гарантируютъ исправный возврата ссудъ, потому что „малость® у/о°/о, по отзывамъ самихъ кресть
янъ, служитъ одной изъ причинъ „затягивашя ссудък, если не всехъ, то значительной части ихъ. 
По достиженш оборотнаго канитала величины, превышающей спросъ на ссуды на столько,' что въ 
кассе всегда будетъ оставаться часть капитала безъ движешя,— проценты можно понизить. Въ Ел- 
шанскихъ сельскихъ кассахъ-банйахъ, Саратовскаго у£ида, съ начала своего открытая до 1878 года 
выдавали ссуды подъ 12°/о годовыхъ, съ 1878 г. по 8°/о, а съ 1882, когда средства кассы доста
точно возрасли, начали брать за ссуды только 6°, о, а самый размеръ ссудъ для иЬкоторыхъ увели
чили до 1000 р. Кроме повышешя процентовъ на вклады, не мешаетъ снискать довер1е самихъ 
вкладчиковъ выдачей имъ вкладовъ по йервому ихъ требование. Это достигается образовашемъ за- 
паснаго капитала, хранимаго въ процентныхъ бумагахъ въ государственномъ банке. Для успеха дЬ- 
ла следуетъ озаботиться выработкой надлежащей отчетности; отчеты представляемые на разсмотреше 
выборныхъ или добросовестныхъ отъ волости, должны быть не „правильные", при чтеши которыхъ 
„м1ръ только хлопалъ ушами», а точные, доказательные и для всякаго понятные. Обязательное 
поступлеше въ кассу суммъ, вырученныхъ за имущества, доставпйяся малолетнимъ сиротамъ по на
следству, даетъ кассамъ не малыя оборотныя средства. Общественныя постановлешя объ обязатель- 
номъ помещенш „сиротскихъ“ денегъ въ кассу существуютъ, напр., въ Ягодно-Полянской волости. 
Въ Ивановской волости, Царицынскаго уезда, суммы сиротъ поступали въ волостную кассу, но за
темъ, съ дозволешя „какого-то члена", перешли въ ,,хозяйственное4‘ распоряжеше опекуновъ, ко
торые или сами пользуются ими, или раздаютъ въ ссуды другимъ лицамъ подъ существуюпце въ 
данной местности проценты. Случаи растрата денегъо пекунами, засвидетельствованные крестьянами, не
редко въ конецъ обездоливаютъ сиротъ. По отношение къ сиротамъ на обществахъ лежитъ прямая 
обязанность сбережешя и возможнаго приращешя ихъ денегъ. А где же сиротсме капиталы будутъ 
ц1;лее, какъ не въ государственномъ банке и волостныхъ кассахъ?

Въ виду недостаточности средствъ въ волостныхъ кассахъ необходимо строже вникать въ нуж
ды просителей и ссуды выдавать только на предметы первой хозяйственной важности, безъ которыхъ 
хозяйство пришло-бы въ разстройство и тЬмъ самымъ повело-бы къ накоплент недоимокъ, а глав
ная цель волостныхъ кассъ въ томъ, именно, и заключается, чтобы не допустить домохозяина ра- 
диваго сделаться недоимщикомъ, обременительнымъ, какъ для общества, такъ равно и для государ
ства. Выдача ссудъ на свадьбы, подати и торговлю въ смыслЬ сельскаго хозяйства не производитель
на и потому не должна практиковаться. Крестьянамъ-торговцамъ, какъ людямъ более или менее за- 
житочнымъ и имеющимъ известное обезпечете, доступны банки н частный Кредита. Не
редко волостные старшины, чтобъ не отвечать передъ начальствомъ за неисправный сборъ 
податей и недоимокъ, самовольно — вопреки постановлешямъ волостныхъ сходовъ — вносятъ 
за неисправныхъ плателыциковъ и то, н другое. Уплата податей и недоимокъ за неис- 
правнаго домохозяина не избавляете его отъ накоплешя новыхъ долговъ. Переводъ недоимокъ 
долгомъ въ волостную кассу равносиленъ растрате капиталовъ— м1рскихъ, сиротскихъ— смотря по
тому, на чьи средства открыта касса. Чтобы сделать изъ недоимщика хотя сколько-нибудь исправ- 
наго плательщика ссуды должны быть направлены непосредственно на хозяйство, приходящее въ 
Упадокъ и этими затратами увеличить его производительность, способную съ течешемъ времени по 
немногу очистить недоимки. Но для этого потребуется уже более долгосрочный кредита.
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До т4хъ поръ волостяыя вспомогательный кассы не будутъ исполнять своего назначетя, пока 
не будугь изъяты изъ в е д е тя  волостныхъ старшииъ и волостныхъ писарей или до тЬхъ поръ, по
ка не будетъ надъ ними учрежденъ строгШ и добросовестный контроль, потому что только при стро
го мъ и доб^осовестномъ контроле канутъ въ вечность: произволъ, „безгрешные доходы", злополуч
ные „переводы" и сопряженный съ ними „спивашя" съ крестьянъ и т. д.

t

Б. Частный или личный кредитъ.

Данныя по частному или личному кредиту выбраны въ волостныхъ правлетяхъ изъ роспиеокъ, 
заиесенныхъ въ книги сдгълокъ и договоровъ. Такъ какъ въ эти книги вписываются далеко не все 
росписки, значительная часть которыхъ только свидетельствуется, то на цыфровыя сведешя, помещае
мый ниже, надо смотреть, какъ на приблизительны». Въ некоторыхъ волостяхъ Саратовскаго и Ца- 
рицынскаго уЬздовъ росписки совсемъ не записываются въ  означеныя книги. Между крестьянами 
заимодавцами и крестьянами заемщиками сделки совершаются главнымъ образомъ при помощи рос- 
-еписокъ, иногда даже не свидетельствуемыхъ въ волостныхъ правлетяхъ,— это въ техъ случаяхъ, 
%гда заключающее сделку известны другъ другу по своимъ деловымъ отношешямъ. Если же сделки 

.  по займамъ и ссудамъ совершаются между лицами разныхъ сословШ и при томъ на более или менее 
значительную сумму, то въ подобныхъ случаяхъ чаще употребляются векселя. Векселя по большей 
части свидетельствуются въ волостныхъ правлетяхъ съ занесетемъ ихъ въ книги сделокъ и дого
воровъ. Очень часто несколько крестьянъ кредитуется одновременно у одного и того же лица, тогда 
пишется для всехъ одна общая росписка Артелями за круговою другъ за друга порукой занимаютъ 
редко, потому что приходится платить за неисправнаго плательщика, но такъ какъ за другаго пла
тить никому не хочется, то платежи по товарищескимъ займамъ кончаются по большей части судомъ; 
итамъ, где можно было за товарища „отдуться“ рублемъ, по суду вносится полтора. Въ Саратовскомъ 
уЬзд'Ь у частныхъ лицъ занимаютъ и целыя общества крестьянъ. Сведешя по личному кредиту, 
какъ и по волостнымъ кассамъ, взяты нами въ разсмотреше только за одинъ последшй 1883 годъ. 
Въ 1881 и 1882 годахъ занимали нисколько не меньше, судя по даннымъ, имеющимся и за 
эти два года.
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Представляема следующую таблицу.
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И такъ, общая сумма частнаго кредита, къ которой нрибЬгаютъ крестьяне за неудовлетвореш- 
емъ ихъ ссудами изъ волостныхъ вспомогательныхъ кассъ, по Саратовскому уЪзду простирается до 
86000 р., а по Царицынскому до 10500 р. Суммы эти по отношенш къ оборотнымъ капиталамъ 
волостныхъ и сельскихъ кассъ того и другаго уЪзда составятъ— въ Саратовскомъ уЪздЪ 53о о, а въ 
Царицыскомъ уЪздЪ— 18о/о. Разсматриваятаблицы по графамъ волостей, мы замЪтимъ, что въ Теп- 
ловской, Ивановской, Полчаниновской, Всеволодчино-Столыпинской и Сининьской волостяхъ, Саратов
скаго уЪзда, росписки на займы, по видимому, не записываются волостными правлешями въ установ
ленный для этого книги. Точно также росписки не вводятся въ книгу сдЪлокъ и договоровъ въ во
лостяхъ— Липовской, Ивановской и Александровской, Царицынскаго уЪзда. Очевидно послЪ этого, 
что процентное отношеше суммъ частнаго кредита къ оборотнымъ капиталамъ волостныхъ и сель
скихъ -вспомогательныхъ кассъ, высчитанное нами, значительно ниже дЪйствительнаго.

Средшй размЪръ займа на одну росписку въ Царицынскомъ уЪздЪ 54 р., а въ Саратовскомъ 
уЪздЪ, за исключешемъ цыфръ по общественнымъ займамъ, 90 р., а вообще 97 р. Средняя по уЪз- 
дамъ величина займа на каждаго участника въ роспискЪ получилась для Царицынскаго уЬзда рав
ной 37 р,, а для Саратовскаго уЪзда, помимо обществевныхъ займовъ, равной 58 р., а в :обще по 
уЬзду въ 33 р. Такимъ образомъ средшй размЪръ займовъ сравнительно съ среднимъ размЪромъ ссудъ, вы
даваемых?, волостными кассами, въ Царицынскомъ уЪздЪ въ 1 ’ /2 раза болЪе, а въ Саратовскомъ у’Ьзд’Ъ вооб
ще въ I 1/ 2 разаменЪе, а, вычитая общественные займы, на 11 р. болЪе средней волостной ссуды. 
Число заемщиковъ по частному кредиту выразится къ числу заемщиковъ по волостнымъ кассамъ по 
Царицынскому уЪзду въ ] 2о/о, а по Саратовскому въ 38о/о, не считая общественные займы. 
Общественные займы къ общему числу ихъ въ уЬздЪ составляютъ Зо/о, число заемщиковъ 4 9о/о, 
а сумма 9,Зо/о. Въ среднемъ займЪ въ Царицынскомъ уЪздЪ участвуютъ 1,5 заемщика, въ Саратов
скомъ уЪздЪ 1,6 и въ обществевномъ среднемъ займЪ 48 домохозяевъ. Средняя величина займа на 
одно общество 287 р., на домохозяина 6 р. Число займовъ, величиной отъ однвго рубля до сред
ней по уЪзду включительно, производится въ Царицынскомъ уЪздЪ 4 9 о/о всего числа ихъ, а въ 
Саратовскомъ уЪздЪ, безъ общественныхъ займовъ, 61 о/о, процентъ числа заемщиковъ или участни- 
ковъ въ займЪ въ первомъ уЪздЪ равенъ 40, а въ нослЪднемъ 65; сумма займа въ одномъ уЪздЪ 
составляетъ 2 Зо/о, а въ другомъ 25о/о; въ Царицынскомъ уЪндЪ средшй заемъ приходится на одно
го домохозяина, въ Саратовскомъ на 1,7 домохозяина. По Саратовскому уЪзду наибольшее число 
личныхъ займовъ падаетъ на тЪ волости, въ которыхъ или совсЪмъ нЪтъ волостныхъ кассъ, или 
средства кассъ недостаточны. Если не считать общественныхъ займовъ, то на одну Базарно-Корбу- 
лакскую волость приходится роеписокъ, заемщиковъ и суммы почти 2/з всЪхъ этихъ чиселъ, прихо
дящихся на весь Саратовскш уЪздъ. Именно, къ итоговымъ цыфрамъ по уЪзду цыфры личнаго кре
дита по означенной волости составляютъ: займы 64о/о, заемщики 57о/о и сумма 63о/о. Средняя 
величина займа по Базарно-Корбулакской волости равна среднему по уЪздному займу, а средняя 
доля займа на участника въ немъ на Ую больше средней по уЬздной доли, следовательно въ Ба- 
зарномъ-КорбулакЪ отдельные домохозяева занимаютъ болышя суммы, нежели въ другихъ волостяхъ 
Саратовскаго уЪзда.
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Скомбинируемъ итоговый данныя о займахъ по каждому уезду въ четыре группы, подобно тому, 
какъ это мы делали въ предъидущей глав^ относительно времени выдачи ссудъ, сообразно четыремъ 
временамъ года, и выразимъ полученный группы въ процентномъ отношенш къ общему числу заем
щиковъ или участниковъ въ займахъ.

Зима. Весна. JHjto. Осень.
Саратовекш уездъ . . . .  ЗЗо/о 43о/о 12о/о 12о/о
Царицынскш — . . . .  6 5 — 2 3 — 1—  11 —

Изъ этой таблички видно, что частные займы совершаются гдавнымъ образомъ зимой и верной 
значительно меньше осенью и еще меньше л'Ьтомъ, когда внимаше крестьянъ сосредоточивается на 
полевыхъ работахъ и преимущественно на уборке хлебовъ. Зимше и веСенн1е займы, взятые вместе, 
по Саратовскому у’Ьзду составляютъ 3/ 4 общаго числа ихъ, а въ Царицынскомъ уезде более, чемъ 
7, 8. Летнихъ займовъ въ Царицынскомъ уЬзде только 1 о, о, а въ Саратовскомъ уезде ихъ столько- 
же, сколько и осеннихъ. Въ Саратовскомъ уезде зимой берутъ больше въ феврале, а въ Царицын- 
лшмъ больше въ январе месяце; весной въ первомъ уезде заемщиковъ больше въ апреле, а по 

ф  суммв займа больше въ марте месяце, If  во второмъ уезде займы производятся исключительно ift 
мартЬ месяцЬ. Нзъ летнихъ займовъ въ Саратовскомъ уезде  наибольшее число ихъ падаетъ на май 
м’Ьсяцъ', а изъ осеннихъ на октябрь и сентябрь месяцы. Въ Царицынскомъ уезде наибольшее число 
’осеннихъ займовъ приходится на октябрь и ноябрь месяцы. Въ мае и ноле месяцахъ займовъ въ 
немъ совсемъ не было, а въ апрель, ш нв, августе и сентябре сделки по займамъ являются еди
ничными случаями. Осенью меньше производится займовъ в с л е д с т е  того, что въ это время года у 
вс^хъ есть хлебные запасы и не бываетъ такой большей нужды въ частныхъ займахъ, какая возни
каете въ исходе зимы и ранней весной. Въ силу этого плателш по займамъ пр^оняются больше 
къ осени. По волостнымъ кассамь Саратовскаго уезда наибольшая выдача ссудъ пришлась на осень, 
но это только фишця, потому*что действительныхъ хшдачъ въ это время бываетъ не такъ много; 
осенью уплачиваются лишъ проценты на ссуды, делаются переводы, при которыхъ ссуды, выданныя 
въ разное время, отмечаются какъ бы действительно полученными и какъ бы действительно вновь 
выданными втечеше осени.

Средняя величина займа на одного заемщика-домохозяина по четыремъ по временнымъ группамъ 
не одинакова; она увеличивается въ направлеши отъ зимы къ осени. Это изменеше средней величи
ны займа показываетъ ншкеследующая табличка.

Зима. Весна. Лето. Осень.
Саратовеюй уездъ . . 58 р. 46 р. 79 р. 85 р.
Царицынсшй —  . . . 30 „ 33 „ 48 „ 85 „

Общественные займы въ эту табличку, равно какъ и въ предъидущую, не вошли, потому что 
общества къ нимъ редке^ обращаются и они, следовательно, меньше зависятъ отъ времени. Общества- 
ми занимаютъ на подати, MipCirie расходы, аренду земли, на постройку церквей, школъ, домовъ для 
духовенства, на ремонтъ мостовъ и т. д.

Этого рода займы по времени года въ Саратовскомъ уезде распределяются такъ:
Число займ овъ ..........................43о/о 29о,о 18о/о 1 Оо/о

—  заемщиковъ . . .  2 4 —  5 3 —  19 — 4 —
Суммы займовъ . , . . 4 2 — 3 5 — 1 3 — 10 —
Средняя на заемщ ика . . 11 р. 4 р . 4 р. 15 р.

На каше предметы крестьянами делаются займмы объ этомъ будетъ говориться ниже.
Частные займы бываютъ срочные и безерочные. Срокъ по срочнымъ займамъ определяется отъ 

одного мгЬсяца до одного года, очень редко срокъ назначается более годичнаго. Срокъ много зави
сать отъ времени производства займовъ, потому что временемъ уплаты служитъ по большей части 
осень. Уплата по безерочнымъ займамъ совершается по первымъ требоватямъ кредиторовъ. Къ безероч- 
нымъ займамъ обращаются въ техъ случаяхъ, когда срокъ уплаты обозначить бываетъ затруднитель
но. Такъ, напр., въ Базарно-Корбулакской волости торговые крестьяне занимаютъ до первой выруч
ки, въ Сокурской волости плугари берутъ задатки подъ будушдя работы. Въ Старо-Бурасовской во
лости, Саратовскаго уезда, въ Ерзовской и Ольховской волостяхъ, Царицынскаго уезда, больше
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употребляются векселя и росписки, въ которыхъ условленный срокъ платежа обыкновенно не про
ставляется. Невыгоды безсрочныхъ займовъ ддя заемщиковъ заключаются въ томъ, что, въ случай 
нужды въ деньгахъ самихъ кредиторовъ, требовашя уплаты могутъ последовать ранЬе условленнаго 
на словахъ срока, застигнуть заемщиковъ въ расплохъ и повести къ судебнымъ разбирательствам!., 
кончающимся нередко продажею имуществъ должвиковъ. А съ другой стороны, выгоды безсрочныхъ 
займовъ для заемщиковъ состоять въ томъ, что, уплачивая проценты за истекшее время и не им^я 
чЬмъ уплатить самаго долга, возможно выговорить у кредиторовъ новый срокъ или отсрочку, при 
которыхъ избегаются расходы на вексельную бумагу и переписка обязательствъ.

Самое значительное число займовъ делается на срокъ отъ одного месяца до 6-ти, съ января 
по ноль, а наименьшее число ихъ производится съ ноля по конецъ года. Займы со срокомъ боль- 
шимъ, чемъ годъ, очень редки, такъ что ихъ можно считать случайными. Кроме займовъ, уплата 
по которымъ следуетъ за востребовашемъ, есть еще займы, которые нельзя отнести ни кътой, ни къ 
другой категорш, по этому они выделены нами въ особую группу неизвестныхъ займовъ.

Для большей наглядности преобладашя краткосрочная частнаго кредита надъ долгосрочнымъ 
ц^мещаемъ следующая данныя по Саратовскому и ЦарицыЛкому уездамъ.

Саратовскш уЬздъ.
Число Число Сумма

займовъ. заемщиковъ. займовъ.

Кредита на 1— 6 мес ............................................... . 67о/о 650/0 63о;о
—  . — 7 — 12 — . . , . 16 — 16 — 19 —
— до востребов......................... . 5 — 11 — 5 —
— съ неизвестн. услов. . . 12 — 8 — 13 —

»
100 100 ф 100

Царицынсый уездъ.
•

• Число Число Сумма
займовъ. заемщиковъ . займовъ

Кредита на 1— 6 мес. . . . . .  680/0 7Ю/0 700,-0
— — 7 —12 -  .  .  .  . .  21 — 16 — 18 —
— до востребов. . . . . . .  1 0 - 12 - 11 —

съ проч. услов1ями. .  . .  1 • - 1 . 1 —

100 ЮО 100 
Сведешя объ уплате займовъ по времени (по месяцамъ) имеются лишь по Царицынскому yis 

ду. Вотъ эти данныя.
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1 - 2 9 3 53 *— 1 _ —— -  -1
. 1 2 1 Число займов.

Отрадинская. ) _____ 3 9 7 86 — 2 — — 1 2 1 Число заешц.

1 170 ---------- 595 180 3657 ~ 67 — — 50 165 50 Сумма займа.

| - 7 — Число займов.

Ольховская . ---------- ---------- _ --------- ----------- — ----------- 1 — — — 22 — Число заемщ.

1 - ---------- ---------- --------- ---------- --------- - ---------- — 165
”

470 Сумма займа.

*) Случай займа съ 3-хъ  л'йтнимъ сроком!, не есть заемъ, а растрата хлЪба изъ общественнаго магазина, разероченная 
растратившему обществомъ на 3 года.
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1 - 2 6 8 1 8 1 _ 1 1 Число займов.

Ерзовская . ! - — — 2 7 15 — 1 — ' 11 1 — 1 1 Число з»емщ.

1 -
— — 42 166 405 — 20 — 399 30 — 200 50 Сунна займа.

1 - 1 3 3 19 18 __ 15 11 4 2 2 5 4 Число займов.

Пеековатская { - 1 3 3 27 18 — 20 17 4 2 2 5 4 Число заемщ.

1 - 100 310 102 800 653 — 520 406 162 27 61 169 271 Сумма займа.

1 - 3 3 14 28 79 — 17 12 12 3 3 15 6 Число займов.

Итого. . { - 4 3 14 41 119 23 18 15 3 3 30 6 Число заемщ.

1 - 270 310 739 1146 4715 607 571 561 57 111 1004 371 Сумма займа.

Если исключить Отрадинскую волость, пов.иявшую на выводы всего Царицынскаго уезда арен
дой луговъ и платой за нихъ, вносимой передъ самой ихъ косьбой, то платежи по займамъ для 
остальной части Царицынскаго уезда распределяются почти въ одинаковой степени между первой и 
второй половинами года— съ января по ноль и съ ш ля по яяварь, относя ко второй половине и 
займы, платимые по первому требованш. Въ январе и ш л е  случаевъ платежа по займамъ не было. 
Причина равномернаго распределешя по займамъ между полугод1ями заключается, по всей вероят
ности, въ томъ, что платежи займовъ происходятъ осенью изъ урожая и затемъ въ ш нЬ и мае, ког
да бываютъ и самыя крупныя скотсшя ярмарки,— уплаты за взятыя въ долгъ рабочш скотъ, кото
рый про'дается на ярмаркахъ и долгъ уплачивается изъ вырученпыхъ отъ продажи денегъ. Изъ таб- 
лицы видно, что действительно уплаты денегъ производятся преимущественно осенью и въ мае и 
дане, Крестьяне занимаютъ или наличными деньгами, или различными предметами, матер1алами и 
имуществомъ. Въ роспискахъ только этотъ натуральный видъ частнаго кредита отмечается обстоя
тельно, а цель денежныхъ займовъ, разумеется, не уловима; о ней можно сказать только вообще 
по волостямъ на основами местныхъ отзывовъ крестьянъ.

Следующая таблицы распределяют натуральный частный кредитъ по предметамъ займовъ.
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1 4 4
Ново-бурасовская..................... { 4 — — — — — _л _ — —  • — *4

1 335 335

..._ ___ __ 5 --- ___ __ __ --- __ 5
Алексеевская...................................................... --- — ---- — 5 — — --- — — ---- 5

---- — --- — 49S --- — --- — — --- 498

| --- __ __ __ __ __ 1 общ ___ __ __ 1
Содомская ....................................  { ----- — --- — — ---- 44 ---- — — ---- 44

! --- — --- — . --- --- 104 --- — — --- 104

1 __ __ 1 __ __ __ __ 1 — 3
Старо-Бурасовекая..................... 1 — * 1 ---- --- ----- ---- 1 — ----- 3

•

64 100 275 439
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1 1 4 5 5 2 1 _ „ _ 1 64
Отрадинская. . • • { 1 5 9 3 2 1 — — — — 1 1 0 3

1 3 4 2 8 5 3 9 0 0 1 6 0 2 0 0 — — — — 2 8 4 6 0 7

• — —- — 1 — — — — — - 1
Ольховская . . — — — 1 — — — — — - 1

— — — 1 6 5 — — — — — 165

1 — 6 1 — ои 3 1 1 15
Шековатская 1 — 1 2 1 — 9 3 1 1 28

1 2 5 — 1 9 8 5 5 — 1 1 0 8 0 1 5 1 1 0 7 29

Итого
I

• • {  

1

9_1

2
1 5 9

4
5

2 8 5

6 1
1 0 5

4 0 9 8

4
4

3 8 0

1
1

2 0 0

2
9

1 1 0

3
3

8 0

1
1

1 5 1

1
1

1 0

1
1

2 8

80
132

55 0 1

Натуральный частный кредитъ въ Саратовскомъ уИдЪ составляетъ по сумме ‘/* часть всего 
частнаго кредита, а въ Царицынскомъ у^зд^ онъ составляетъ бол^е, ч4мъ половину. Для большей 
наглядности выразимъ натуральный кредитъ въ процентахъ всего частнаго кредита.

*) В ерхтя  цы»ры означаютъ число зайковъ, средняя—число заемщиковъ и нижшя— вукиу займовъ.
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Число
займов'!..

Число
заемщик.

Сумма
займовъ.

СаратовскШ у е з д ъ .....................21 о/о 18о/о 12о/о
ЦарицыпскШ — ..................... 41 —  47 — 53 —

Въ Саратовскомъ у'Ьзд'Ь изъ натуральныхъ задамовъ преобладаютъ займы земли подъ посевы, .тЬсныхъ 
тер1аловъ, товаровъ и рабочаго скота, а въ Царицынекомъ у'Ьзд'Ь преобладаютъ займы кормовъ иг 
также рабочаго скота. Средни разм’Ьръ займа на одного заемщика по натуральному кредиту больше 
средпяго займа по в?,ему частному кредиту, какъ въ Саратовскомъ, такъ и Царицынекомъ уйздахъ. 
Сд'Ьлаемъ сравнете.

Средняя сумма 
на 1 заемъ.

. 97 р.

Средняя сумма 
на 1 заемщика.

33 р.

36 р.
3.7 „ 
42 „

Вообще по Саратовскому уезду . . .
(считая и обществ, займы).

Натуральные займы,...........................................9 5 р .
Вообще по Царицынскому уЬнду . . .  54 „
Натуральные займы. . . ..........................69

Въ числ'Ь денежныхъ займовъ есть и таше, которые уплачиваются заемщиками работами: плуж
ной пахагой. уборкой луговъ и полей, извозомъ и т. п. Такихъ отработочныхъ займовъ по Сара
товскому у'Ьзду 45 съ 184 заемщиками на сумму 4132 р. *). Въ частиомъ кредитЬ по Царицын
скому уЬзду не встретилось ни одного случая займа подъ работы.

Крестьяне Саратовскаго и Царицынскаго уЬздовъ находятъ себе кредитъ ни у однихъ только 
«богат4евъ» своей среды, но также и у лицъ другихъ сословш: землевладЬльцевъ, купцовъ, м'Ьщапъ, 
духовныхъ, козаковъ и нроч. Чтобы судить о степени участчг каждаго изъ этихъ сословШ въ кре
дитовали нуждающегося крестьянства, для этого группируемъ и'М'Ьюшдяся данныя по каждому уЬ ду 
въ нижеприводимый таблицы. •

Оа,ралговрЗз:1:и:
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Базарно-Корбулакская . . . . 1196?» 231 4190 3451 30532 __ __ ■ 1022 1053 52442
Лоховская.................................... 284 2694 844 553 4986 — — — — 245 9606
Содомская — — 1863 . — ■ 3360 — — 1143 — 1285 7651
Липовская.................................... 3144 — — 213 — — — — — 3357
Озерская......................................... — — — — 1657 — .5 0 0 — — 2157
Старо-Бурасовская..................... — 652 100 — 1156 — — — — 1908
Алексеевская . . . . . . . — 100 — 415 1331 —■ — — — -- 1846
Сокурская .................................... 1110 275 300 — — — — — — — 1685
Нееловская.................................... — — — 200 140 400 — 630 — 32 1402
Рыбушанская . 1 ..................... —• — — — 1205 — — — — — 1205
Сухо-Корбулакская..................... — — 371 220 300 891
Маршнская..................................... — — 30 — 300 — — — 45 380 755
Ново-Бурасовская................... - 335 — — — — — — . — — — 335
Тепловская .................................... — 300 300
Сининьская .................................... — — — — 200 — — — — — 200
Ивановская ..................................... — — — — 53 — .— — — — 53
Елшанская.................................... — — — — 50 — — — — — 50
Полчаниновская .......................... — — 43 — — — — — ■— — 43

Итого . . . 16836 4252 7741 4839 45183 400 500 1773 1067 3295 85886

*) Данныя объ упомянутыхъ отработкахъ и аренд* взяты только изъ  роспиеокъ, а  не изъ  Форменныхъ контрактовъ а 
усдовШ, пои-Ьщаемыхъ вм'Ьст’б съ росписками въ  одну общую книгу ссдИлокъ и договоровъ».

**) Въ этой граФ-fi помещаются лица разны хъ сословШ.
***) ЗдЬсь значатся купцы, которые, какъ н м-Ьщане, являются въ~селеш яхъ содержателями промышленныхъ и торговыхъ 

шедеиУк: мельпицъ, лавокъ, кабаковъ  и проч.



—  30 —

В О  1 0  с т и .

1
« а
и S  я<£> 3̂СО tec К

уп
цы

. <3?иоЗ
ЕГ

Я Д
ух

ов
ны

е.

1hQно<х>Рч

^  Ио  € Об
щ

. 
кр

ес
ть


ян

ъ.

К
оз

ак
и. ВСЕГО.

Отрадшская . . . 2138 1363 882 --- 340 170 4894

Песковатская . . . — — 571 200 2770 — 80 3621

Ерзовская . . . . — —• 230 205 456 — 421 1312

Ольховская . . . . 470 — — — 165 ■— — 635

Итого . 2608 1363 1683 4Q5 3566 170 501 10462

Изъ этой по сословной группировки кредиторовъ видно, что крестьяне обоихъ уЬздовъ глав- 
нымъ образомъ кредитуются другъ у друга, а затемъ уже обращаются къ элементамъ другихъ со- 
словш и прежде всего къ землевлад'Ъльцаяъ, нотомъ къ м^щанамъ, купцамъ, къ духовенству и т. д. 
Въ Саратовскомъ у4здгЬ взаимная помощь крестьянъ бол'Ье развита, нежели въ Царицынскомъ уез
де, гд'Ь она составляетъ только V3 или 34<>/о всей суммы по частнымъ займамъ, тогда какъ въ Са
ратовскомъ у§здЬ она равна 53о/о. Въ Царицынскомъ у'ЬздЬ у землевладЬльцевъ крестьяне занима- 
ютъ до 2бо/о общей по уЬзду суммы личнаго кредита, въ Саратовскомъ уезде до 20о/о. Взаимный 
крестьянсгсш кредитъ и кредитъ у личныхъ землевладельцев], бол’Ье постоянны, а следовательно и более важ
ны, потому что все остальные источники для крестьянскихъ займовъ более или менее случайны. По
стоянные источники крестьянскаго частнаго кредита въ Саратовскомъ уезде составляюсь 7 Зо/о всей 
годовой потребности въ немъ, а въ Царицынскомъ уезде — 59о/о. Оказывается, что крестьяне Цари
цынскаго уЬзда, сравнительно съ крестьянами Саратовскаго уезда, находятся въ менее выгодвыхъ 
услов]яхъ относительно пршскав1я частнаго кредита. Это обстоятельство, можетъ быть, и заставляетъ 
крестьянъ Царицынскаго уезда дорожить своими волостными кассами, поставленными въ общемъ много 
лучше волостныхъ же кассъ Саратовскаго уезда.

Услов1я, на которыхъ крестьяне делаютъ каймы другъ у друга и у лицъ' иныхъ сословШ, не 
одинаковы не только по уездамъ, по и по отдельнымъ волостямъ одного и того же уезда. Въ тор- 
гово-промышленныхъ волостяхъ, где спросъ на капиталы значительно выше, а предложеше ихъ по 
количеству спроса более ограниченно, проценты по займамъ назначаются болыше, чемъ въ волостяхъ 
менее торговыхъ и менее промышленныхъ, где спросъ и предложев1е более или менее уравновеши- 
ваютъ другъ друга. При одинаковыхъуслов!яхъ кредитовашя проценты назначаются темъ выше, чемъ на 
менышй срокъ делается заемъ и чемъ меньше самая сумма займа. На болышя суммы кредитуются 
люди достаточные, имеюпце имущественное обезпечеше, а на малыя суммы кредитуются люди менЬе 
достаточные и бедные. Въ первомъ случае рискъ потери капитала меньше, а въ последнихъ случа
яхъ больше. «Пристраивая» капиталъ на длинный срокъ и въ надежныхъ рукахъ, заимодавцамъ 
остается меньше заботъ о не прерывномъ росте своихъ капиталовъ, поэтому проценты назначаются 
ниже. Величина процентовъ много зависитъ отъ личныхъ качествъ и самихъ «давалъцевъ». Заимо
давцы, более гуманные, не берутъ высокихъ процентовъ, а заимодавцы, по принципу ростовщики, 
темъ больше экснлоатируютъ заемщиковъ, чемъ больше, по разнымъ случайностямъ, они нуждаются. 
Въ Царицынскомъ уезде проценты уплачиваются преимущественно работой (нахатой), а въ Сара
товскомъ уезде— и наличными деньгами, и «магарычемъ». Для большей полноты, выясняющей и цель 
частнаго кредита и услов1я кредитовашя, счктаемъ не лишнимъ охарактеризовать отдельный волости 
Саратовскаго и Царицынскаго уездовъ, по которымъ есть подходяпця сведешя, теми данными, ко- 
торыя собраны при местныхъ изследовашяхъ.
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С а р а т о в с к и й  у г ь з д ъ .  Въ Б а з а р н о - К о р б у л а к с к о й  волости только можетъ быть ‘До часть до

мохозяевъ не занимаетъ у частныхъ лидъ- Въ банкахъ нивто дочти не кредитуется. Крестьяне с. 
Базарный-Корбулакъ занимаютъ гдавнымъ образомъ на т о р г о в л ю , а крестьяне с. Адаевщино—на 
х л п б о п а ш е с т в о .  На торговлю занимаютъ съ мая месяца по 29 августа, т. е. до начала ю ф т е в ы х »  
ярмарокъ, продолжающихся до октября месяца Втечеше этихъ ярмарокъ, по мере выручки за 
юфть, и производятся платежи по займамъ. Съ октября месяца до января выручки не бываетъ, въ 
въ это время вновь выдЬлываютъ юфть и вновь занимаютъ. Съ 1 —  23 - 25 января новыя выручки 
и новые неболыше платежи; 25 марта опять небольшой платежъ. После 25 марта до Воснесешя 
н'Ьтъ платежа, следовательно опять заемъ. Больше кожевеннымъ товаромъ торгуютъ. Занимаютъ, 
кто где найдетъ: у своитъ Корбулакскихъ, Нееловскихъ и Лизовскихъ богатыхъ „мужиковъ“ . Зо/о 
въ месяцъ— самые обыкновенные, очень мног!е заимодавцы берутъ по 5 — бо/о въ мЬсяцъ, по 
2о/о только одинъ даетъ, а за 1 о/о совсемъ не найдешь займа. Впрочемъ, есть и Tasie, которые 
безъ о/о даютъ въ долгъ, для „ноддержашя“ хозяйства просителя, когда видятъ, что оно приходить 
въ разстройство. Сроки займовъ 2 — 4 и самое большее 6 месяцевъ, но случается, что займы, сде
ланные на полгода, затягиваются на 1 — 2 года. Одинъ ростовщикъ до половины своего капитала 
(10000 р.) раздаете подъ 5 — 6 и 7о/о въ месяцъ. При не уплате въ срокъ въ торговле, неустой-. 
ка зависите отъ сделки кредитора съ заемщикомъ: или дается отсрочка внесешемъ процентовъ, или 
заемщики, по наступлепш срока платежей по займамъ, дЬлаютъ новые займы у другихъ лицъ съ 
флъю  уплаты прежнихъ. Въ Базарно-Корбулакской волости въ роспискахъ ставится посуточная 
неустойка, т. е. заемщики, не внеспйе займи въ срокъ, упдачиваюте за каждые сутки, сверхъ услов- 
леннаго срока, отъ 1 0 — 1 5 — 20 — 25 коп. до 1. рубля на всю сумму займа. Ыродажъ имуществъ 
по описямь за долги бываетъ отъ о до 10 случаевъ въ годъ, но большею часйю подобныя дела 
улаживаются мировыми сделками. *

В ееловскал  волость. Осенью, после уборки хл'Ьбовъ, занимаютъ, при убое скота, на покупку 
и торговлю мясами, конопляннымъ масломъ. Берутъ на 3 месяца, а больше на годъ по ЗОо/о Базарно- 
Корбулакскш крестьянинъ и одинъ почетный гражданинъ, Содомской волости, берутъ за ссуды по 
бОо/о въ годъ. Занимаютъ больше Тепловсше крестьяне. Величива займовъ отъ 25 до 100 р. на 
отдельнаго домохозяина, средшй заемъ 75 р. Артельныхъ займовъ нетъ, по 2 товарища входятъ 
иногда въ одинъ заемъ. Эти товарйщесюе займы не бываютъ больше 100 рублей. Когда давальцу 
нужны деньги и онъ требуете возврата .займа ранее срока, тогда дело доходить до суда, кончающе
еся мировой. Не всегда пишутъ росписки. Неустойка отъ 50 коп. до 1 рубля въ день на весь 
заемъ.

Алекспхвская  волость. Одинъ домохозяинъ изъ десяти занимаетъ въ ссудо-сберегательныхъ 
товариществахъ и у частныхъ лицъ. Псаломщикъ даетъ землею, а священникъ и вдова священника — 
наличными деньгами. Занимаютъ на промыслы и торговлю: колесники на покупку леса, а кожевен
ники на покупку шкуръ. Вотъ тутъ то и берутъ болыШе проценты 5 — 120, о въ месяцъ, да обя- 
зываютъ неустойкой отъ 1 до 10 коп. въ сутки на каждый рубль займа. Срокъ 6 мес., редко боль
ше; время уплаты осень. За меньшую сумму и взятую на короткш срокъ процентовъ платится боль 
ше, п. ч. въ этомъ случае занимаетъ беднякъ, да изъ малой суммы нечего и „мараться": „назначь 
малые о/оо/о — что на нихъ наростетъ"? Богатый такой малой суммы не станете занимать, да и 
всегда надежней, у него есть что описать". Артелями не занимаютъ. Векселя и росписки. Неустой
ки полагается за каждый просроченный рубль по 1— 10 коп. въ сутки, или за 100 р. 10 рублей 
въ месяцъ; за 82 р. на б 1/* мес. неустойка 36 р. Если заемъ делается товарами, напр, на 50 —
100 руб., то неустойка назначается въ 50 к. и 1 р. за каждый просроченный день.

Содомская волость. Занимаютъ отдельные домохозяева ис§хъ селешй этой волости у мест
ныхъ кабатчиковъ— мещанъ и купцовъ, у ноч. гражданъ и проч. срокомъ на 7 — 8 месяцевъ, 
возвращаютъ ко времени выправленщ патентовъ; 2— 4о/о въ месяцъ, вычитаются впередъ изъ капи
тальной ссуды. Величина неустойки назначается, глядя по человеку, отъ 3 коп. до 10 коп. на 
рубль въ сутки. Размерь неустойки не находится въ зависимости отъ величины суммы займа, потому 
чуо, напр., за 30 р. неустойки берется 3 к. съ рубля въ день, за 300 р.— 5 к., за 6 0 — 100 р.—  ■
10 коп., за 5 0 'р .—4 р. въ месяцъ и т. н. Беруть взаймы большею частш на покупку скота,
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хлеба, на аренду земли, а более всего на уплату податей осенью: „придете осень заплатать преж- 
нш долгъ, а на подати снова берутъ у гЬхъ же заимодавцевъ". Крестьяне дер. Ханеневки занима
ютъ на „мясничество", крестьяне селешя Гусиная Лапа на покупку гусей и торговлю ими, общипы 
с. Содома (б. Лупандиной и Зевакина) преимущественно занимаютъ на съемку земли и на подати, 
потому что „над^лъ свой плохой, песчаный“. Товариществами въ 2 — 3 человека занимаютъ, чтобы 
одну роспуску написать. Отъ 50 до 100 р. берутъ только Ханеневсюе крестьяне на срокъ до 1 
месяца. Проценты изменяются отъ величины займа и срока. Займы делаются подъ росписки. Каж
дый изъ кабатчиковъ и купцовъ раздаетъ въ частный кредитъ до 3000 рублей.

Лгтовспая волость. „По разног!; “ берутъ у 15 лицъ деньгами и хлебомъ. Весной занимаютъ 
яровыми еЬмянами, въ мае и т л е  деньгами за арендную землю. Въ с. Линовке берутъ хлебомъ; а 
возвращаютъ ковопляннымъ сЬмянемъ въ количестве пропорщональной стоимости взятаго хлеба, въ 
дер. Березовке хлебомъ берутъ и хлебомъ возвращаютъ. Газность весеннихъ и осеннихъ цЬнъ на 
хлебъ составляете прибыль на капиталъ, прибыль эта уплачивается хлебомъ же, да кроме того за- 
емщикъ за каждая взятыя 8 меръ ржи работаете на давальца 1 — 2 дня. На кого неприходится 
работать, того „много водкой поятъ, да еще обманете11 (обмерить). Въ с. Липовке около 7ю  части 
всехъ домохозяевъ занимаютъ, и больше бы занимали, да никто недаетъ. Ныне до ЗОо/о въ годъ 
уплачиваютъ, а прежде безъ о/о о. о брали. Торговцы для покупки щетины до 100 р. занимаютъ 
съ темъ услов1емъ, чтобы заимодавцу поставлять хлебъ по существующей цене, Неустойкой 
въ роспискахъ ставится прямо огульная сумма, равная V 4— 'V* всего займа. Напр., на 866 р. не 
устойки назначается 200 р.;- бываютъ неустойки и посуточным, равныя 1 коп. на 1 рубль, или— 
1 руб. на 50 руб., понедельны я, равныя Зо/о годовымъ, и помгьсячныя тоже равныя 3 руб. 
на 100 рублей.

Сшаро-Бурасовская волость. У своимъ зажиточныхъ крестьянъ берутъ осенью (до 14 ноября) 
на свадьбы по 1 6 —20 и 30о/о деньгами, а работой обойдется дороже. Артелями въ 10— 15 домо
хозяевъ, за круговою другъ за друга порукой занимаютъ подъ работы по 2 0 0 — 300 р.— почти всю 
заподрядную сумму внередъ. Засвидетельствованный росписки.

Ново-Бурасовская волость. Кредитуются больше постомъ у ееоихъ богатыхъ односельцевъ и у 
крестьянъ с. Усейки подъ работы— подъ жнитво и сами берутъ на жнитво. Занимаютъ деньгами и 
хлебомъ. Отдельные домохозяева заподряжаются на 2 и более десятины жнитва, за это получаютъ 
по 10 п. ржи на дес.-шестидесятку, а въ голодные годы получали 6 п. гречихи на десятину— 
„только подавай работу". Берутъ и землю подъ жнитво, такъ какъ часто не бываетъ денегъ 
на уплату аренды за нее. Мнопе въ конторе Голицыной ааподряжаются на жнитво но той цен!;, 
которая во время жнитва на базаре будетъ установлена. Свой богатый крестьянинъ даетъ взаймы
не долее, какъ на полгода, по 20о,о годовыхъ. Весной у него берутъ на уплату за арендную зем
лю, также на обзаведете сельско-хозяйственными оруд!ями и инвентаремъ для пашки, а осенью 
возвращаютъ. Росписки. Если должникъ просрочить, то заимодавецъ идетъ его „умаливать и упра
шивать". Неустойка отъ 1 до 10 коп. съ рубля за просроченный день, отъ 1 до 3 руб. за неделю, 
или огуломъ 50 р. на 100 р.

Лоховская волость. Около 7 ю  части домохозяевъ занимаютъ скотомъ, хлебомъ и деньгами: на 
лошадь, корову, пару овецъ, на женитьбу сына и пр. у своихъ же крестьянъ на 1— 2 месяца, да
продерживаютъ около года. Больше скотомъ занимаютъ, берутъ его въ долгъ осенью, а деньги обе
щаются: половину уплатить весной, а другую половину— следующей осенью. Проценты мало берутъ, 
больше угощаются могарычемъ: за 10 руб. на 2 мес. истрачивается 1 р. н'а могарычъ, что соста
вить 60°/о годовыхъ. На торговлю (воблой и кое-чемъ) занимаютъ до 2 0 — 80 хозяевъ по 20 руб. 
у  одного, да у другаго и третьяго, тоже на небольшой срокъ, да держать долго. Иной и упла
тить, да опять туте же просить. За 50 р. на 1 месяцъ процентовъ платятъ 2 пуда муки. Около 
7 летъ тому назадъ былъ ростовщикъ, который давалъ взаймы по 120о/о въ годъ, его такъ и звали 
„1удой“. У него мало брали, разве при сильной нужде и то на коротше сроки— 1— 2 месяца. 
Крестьяне Гремячевскаго общества занимаютъ меньше Лоховскихъ только хлебомъ; покупаютъ скотину 
въ долгъ, такимъ образомъ что стоите на наличныя деньги 40 р., въ долгъ идетъ за 50 р. Уплата 
осенью. У Ненарокомовскаго общества много имущества распродали за землю: „задолжаютъ, описи 
производятъ,— куръ по продавали".

¥
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Т е п л о в с к а я  волость. Взаймы даютъ только три лица съ капиталомъ до 500 руб. Срока опре
деленная не назначаютъ, кто сколько продержитъ, за столько времени и проценты платитъ. Зани
маютъ на торговлю скотомъ по 1 0 0 — 200 р., на В — 4 месяца; какъ товаръ сходитъ съ рукъ, живо и не- 
сутъ долгъ. Редко кто продержитъ 6 месяцевъ. Иногда работой уплачиваютъ проценты, напр., за 
30 р. выжинаютъ полдесятины шестидесятки. На съемку земли берутъ небольшими суммами— 15 — 
30 р., а большими на торговлю. Росписки не свидетельствуются.

Въ Ивановской волости только одинъ случай займа 53 рублей на 1 месяцъ; при неуплате 
въ срокъ доляшикъ обязывается вместо денегъ отдать 100 пудовъ пшеницы.

Сухо-Корбулакская волость. Занимаютъ отдельными домохозяевами и артелями въ 5 — 10 
человекъ у знакомыхъ въ округе на 30 верстъ и даже въ Саратове. Изъ 270 дворовъ можетъ 
быть только 50 домохозяевъ не занимаютъ, и того меньше. Размеръ займовъ на отдельныхъ домо
хозяевъ отъ 3 до 100 р. а на артель до 300 р. Большинство займовъ въ 25 р. При наступлеши
весны у многихъ оказывается недостатокъ въ хлеве, отправляются на круичатныя мельницы (25 
верстъ) и берутъ кто 2, кто 3 куля пшеничной муки, приблизительно по 7 р. за куль, а возвра- 
щаютъ по урожае по той ценЪ, какая въ то время будетъ на базаре. Наир., сами продаютъ въ 
Саратове по 61/ 2 Р- за куль съ доставкой, а крестьянамъ отдаютъ въ долгъ по 6 р. 75 к. безъ 
перевозки. Друие, более частые займы при жнитве. Пр1езжаетъ богатый крестьянинъ изъ Усовки 
и назяачаетъ цену, по которой крестьяне обязаны доставлять ему этотъ хлебъ, и выдаетъ деньги 
подъ пшеницу впередъ, смотря по тому, кто и сколько обязывается доставить. Такъ берутъ 2 0 — 
30 и 50 домохозяевъ. Остальныя селешя (кроме Сухаго-Корбулака) не занимаютъ, „колотятся кое- 
какъ“. Артелями тяжелее занимать: одинъ неуплатитъ, за него другимъ приходится платить, да еще 
и неустойку. Начнется судъ по этому делу и часто вместо 1 рубля приходится платить I 1/* руб.

Сокурская волость. Находятъ кредитъ у своихъ богатыхъ крестьянъ; занимаютъ у нихъ пре
имущественно на покупку быковъ, потому что „свой быкъ плохъ", продаютъ его, а на покупку 
хорошаго быка не достаетъ, вотъ и идутъ занимать у знакомыхъ рублей 25 — 30, на 5 — 6 — 12 ме- 
сяцевь. Большихъ процентовъ не берутъ, боятся (убеждеше такое), не более 6— 7о/о въ годъ. При 
поступленш на работу чаще делаются займы. „Нужно ехать пахать— быкъ не здоровъ,— занимаетъ 
деньги и покупаетъ". Случается братн быковъ взаймы на время отработки за 1 Оо/о годовыхъ со стои
мости быковъ. На сумму до 300 р. неустойки назначается до 60 рублей.

Рыбушанская волость. Занимаютъ другъ у друга большей частно осенью для уплаты аренды 
и податей. Проценты: за 50 р. на 6 месяцевъ вспахать 1 дес., за 100 руб.— посеять 1 дес. сво- 
имъ хлебомъ,— какой укажетъ кредиторъ,— убрать и хлебомъ отдать заимодавцу *). Средше процен
та 22 въ годъ.

Въ Всеволодчино- Столыпинской волости кредитуются другъ у друга за 2 5 — ЗОо/о годовыхъ.
Въ Елшанской волости занимаютъ на 3 — 6 — 12 мес. по 12 — 15 — 20о о годовыхъ у кабат

чика и у своихъ богатыхъ крестьянъ.
Въ Ягодно-Полянской волости нуждающееся въ кредите зимой на уплату податей занимаютъ 

каждый въ своемъ селеши по 12— 20°/° въ годъ.
Въ Пристанской волости занимаютъ другъ у друга по 10о/о на рубль въ годъ. срокъ займа 

6 месяцевъ. Съ водворешемъ горцевъ въ этой волости, стали брать у нихъ по 10 — 12о/о въ месяцъ.
Царицынскш упздъ. Крестьяне Отрадинской волости занимаютъ другъ у друга на 1 — 2 и 

3 месяца отъ 20 — 30 до 100 р. по 1 Оо/о; проценты уплачиваются больше магарычами. У одного 
козака и купца, крестьяне преимущественно берутъ въ долгъ сеномъ (покосами?). Неустойка отъ 
1 до 5 коп. за каждый просроченный рубль въ сутки; за 50 р. на 7 месяцевъ о/о о/0; вспахать
и засеять 1 сор. десятину яроваго, а въ случае неуплаты долга внести 25 р. неустойки.

Въ Ерзовской волости за 25 р., взятые у своихъ крестьянъ, заемщикъ, вместо о/о о/о, пашетъ
1 дес. сороковой меры, что составитъ до 40о о годовыхъ. Берутъ подъ векселя.

Въ Ивановской волости (д. Семеновка) занимаютъ другъ у друга безъ процентовъ: «за стакан
чик», или убираютъ за 50 р. 1 десят. тр. хлеба (Малая Ивановка), или за 30 р. пашутъ одну

*) Это составитъ 24°/о въ годъ: полная обработка и уборка съ возкой и молотьбой 1 дес. тр. (см. «Сборникъ статист. 
св’Ьд. по Саратовской губернш» т. I Саратовскаго убзда: «отрядныя цЪны на земдед. работы») при волышмъ найм!; стоить 19 р., 
среднюю стоимость четверти ржи положимъ въ  5 р .—итого 24 р. на 100 р.
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сор. десятину (40э/о, Усть-Погожая). Вь селеши Грязная Балка одна женщина ссужаетъ небольши
ми суммами по бо/о годовыхъ.

Въ Александровской волости кредитуются другъ у друга до 100 р. и на 6 месяцевъ ЗЗо/о: 
за 10 р. ссуди на годъ уплачиваюсь 3 или 1 р. съ магарычами (д. Солодча), или за 25 р. весной 
вспахать плугами и забороновать 1 сор. дес., что стоить 8 — 9 р. (с. Большая Ивановка). Неустой
ки за 25 р. на 7 м4с. 20 руб. ВсЬ векселя, засвидетельствованные въ Липовскомъ волостномъ 
пр влети, выданы «по крайней M’b p i »  по 25о/о, а у ростовщика занимаютъ и по ЗЗо/о въ годъ. 
Другъ у друга берутъ на годъ но 2 4 о/0; проценты уплачиваютъ работой, что обходится, по словамъ 
крестьянъ, вдвое дороже (д. Ежовка). Если заемъ дЬлается на коротый срокъ, то о/о о/о уплачивают
ся какой-нибудь «услугой». Напр., за 10 р. на 2 месяца день «помолотиться», или «баба»
въ чемъ нибудь поможетъ день.

Въ Ольховской волости одинъ ростовщикъ даетъ въ долга отъ 50 до 300 р. подъ росписки 
и за поручительствомъ двухъ человЬкъ на каждые 100 р. Срокъ, на который берутъ, равенъ 2— 6 
и 12 мЬсяцамъ; проценты: на 2 M ic . 10, 6 мЬс.— 30. на годъ 60; уплачиваются работой: за каж
дый рубль займа вспахать или сжать 100 кв. саж., за 50 рублей lh  дес. сороковой сжать и уб
рать (24о/<>). Другой ростовщикъ беретъ работой проценты «чуть-чуть по дешевле перваго»—за, 
рубль выжать и убрать тольво 75 кв. саж. Другъ у друга «одолжаются» за «косушку водки».

Б4днымъ крестьянамъ, по нуждЬ, приходится зимой занимать у своихъ богатыхъ односельцевъ 
подъ лЬтншя работы. За уборку (жнитво и вязку) «сотейника» (10000  кв. саж.) пшеницы креди
торы даютъ 10 р., а за жнитво «сотенника ржи» 5 р. При вольномъ наймЬ работы эти стоять — 
первая 3 5 — 40 р., вторая — 13 — 18 и 25 рублей.

Въ Песковатской волости о/о о/о уплачиваются исключительно работой. Напр., на 12 случаевъ 
по займамъ, составлающимъ сумму въ 421 р ., процентъ приходится работой: 17 сороковых!, деся- 
тинъ вспахать и одинъ кругъ (10000 кв. саж.) взбороновать, что составить, по умеренной оцЬн- 
к4, 31о/о въ годъ *). Въ Песковатской волости, какъ и въ Ивановской, гарантией или неустойкою 
служитъ имущество, изъ котораго, въ случай неуплаты долга въ срокъ, кридиторъ имгЬетъ право 
взять «любую» вещь по оцЬнкЪ стороннихъ лицъ.

Сведемъ данныя о величин^ годовыхъ процентовъ по Саратовскому и Царицынскому у'Ьздамъ 
въ нижеслЬдугоиця таблицы:

Саратовскш у'Ьздъ.
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Волости: Низппй. Средшй. Выспдй,

Сокурская ..............................  . 6 8 10
Е л ш а н с к а я ............................... 12 16 20
Ягодно-Полянская..................... 12 16 20
Рыбушанская . . . . . . 12 22 32
Тепловская.................................... 20 20 20
Ивановская ............................... — 22 44
Ново-Бурасовская..................... 20 20 20
Старо-Бурасовская . . . . 16 2G 36
Всеволодчино-Столыпинская . 25 27 30
Лоховская ................................... 16 38 60
Липовская . . . . . . 30 30 30
Содомская .................................... 24 42 60
Нееловская ............................... 30 45 60
Базарно-Корбулакская . . . 36 60 84
Алексеевская ............................... 60 102 144

В о о б щ е .................... 23 34 45

*) Въ Царицынскомъ уЬзд'Ь пашутъ плугоыъ сороковую десятину за 8— 9 р .,  паш утъ и за  12 р.
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Царицынскш уЬздъ:
%

Волости: Низшш. Средшй. Высппй,

Песковатская .................... , . . 10 21 31
Александровская . . . 22 33
Отрадинская .................... . . 10 21 31
Липовская .................... 27 33
Ивановская .................... , . . 6 23 40
Е р зо в ск ая ......................... 23 40
Ольховская..................... .... 10 35 60

Вообще . . . 22 *) 34

У крестьянъ Царицынскаго уезда хотя и меньше постоянныхъ источниковъ по частному креди
ту— ч'Ьмъ у крестьянъ Саратовскаго уезда,— но за то у нихъ и* меньше потребности въ этомъ кре
дите, что доказывается, какъ малыми средними займами, которыми довольствуются крестьяне Цари
цынскаго уЬзда, такъ, равно, и существующими малыми средними процентами на эти средше зай
мы. Крестьяне Царицынскаго у'Ьзда занимаютъ отъ сравнительна™ избытка земельпаго довольсшя, а 
крестьяне Саратовскаго уезда, на оборотъ, приб'Ьгаютъ къ кредиту въ силу малой, сравнительно, зе
мельной достаточности, потому что на семейнаго работника въ Царицынскомъ уезде приходится 22 
казенныхъ десятины падала, а въ Саратовскомъ уЬзд'Ь— только 6 десятинъ. Крестьяне въ Царицын
скомъ уезде нередко ведутъ собственное хозяйство при помощи наемныхъ батракоиъ, а въ Саратов
скомъ уЬзд'Ь крестьяне или сами живугъ въ батракахъ и „кабал'Ь“ , или же ведутъ свое хозяйство 
при услов1яхъ „прикупашя* (наемки, аренды) земли къ душевымъ надЬламъ (каковое явлеше рас
пространен гораздо больше, ч’Ьмъ въ Царицынскомъ у4здгЬ (см. отд'Ьлъ „крестьянское хозяйство").

Раньше мы говорили, что обшдя услов1я кредитовашя въ Царицынскомъ уЬзд'Ь однообразнее, 
нежели въ Саратовскомъ; эта же мысль, высказанная прежде, подтверждается и теперь данными о 
величине среднихъ процентовъ: въ Царицынскомъ уЬзд'Ь ростъ частныхъ капиталовъ одинаковъ поч
ти по всей площади его,— исключеше составляетъ лишь Ольховская волость, отличающаяся вообще 
скудпыми источниками кредита, почему и подпала в-йяшю ростовщиковъ. Среднш же процентъ по 
волостямъ Саратовскаго у'Ьзда изменяется весьма резко; такъ, напримеръ, средшй процентъ по Со- 
курекой волости относится къ среднему проценту по Алексеевской волости, какъ 1:13. Средшй 
процентъ по волостямъ Саратовскаго уЬзда увеличивается, начиная съ южныхъ волостей къ сЬвер- 
нымъ; наиболышй ростъ капиталовъ сосредоточивается вокругъ Базарно-Корбулакской волости. Если 
данныя о величине процентовъ соединить въ три группы, относя къ одной группе волоски съ во
лостными кассами, къ другой группе волости съ ссудо-сберегательными товариществами и къ треть
ей группе волости, въ которыхъ нетъ ни кассъ, пи товариществъ,— то придемъ къ тому заключе- 
шю, что въ группе волостей съ волостными и сельскими кассами величина процентовъ ниже, чемъ 
въ группе волостей съ ссудо-сберегательными товариществами, а въ этой последней группе процен
ты меньше, чЬмъ въ группЬ волостей безъ волостныхъ кассъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ. 
Въ самомъ деле:

%>

Низшш. Средшй. Выспий.

I гр. волостей съ волостными и сельскими кассами**) . . 15 18 20
I I  гр. волостей съ ссудо-сберегател. товариществами **■*) . 21 25 29
III гр. волостей безъ кассъ и товариществъ ****) . . . . 22 36 50
Въ группы эти не вошли три волости, представляюшдя исключешя по услов1ямъ кредитовашя: 

Базарно-Корбулакская и АлексЬевская волости, какъ торгово-промышленныя, въ которыхъ волостныя 
кассы не ииеютъ в.ияшя на понижеше процентовъ по частному кредиту въ первой по незначитель

*) Средняя величина процентонъ по уЬзду Саратовскому и Царицынскому есть величина средняя ариеметическая изъ край
ним величинъ— maximum*» и m in im um ‘a.

**) Волости: Елшанская, Ягодно-Полянская и Ново-Бурасовская.
*** Волости: Тепловская, Ивановская и Липовская.
**•*)' Волости: Содомская, Старо-Бурасовская,'Лоховская, Нееловекая, Вееволодчино-Столыпинекая и Рыбушанская. Въ Ста- 

ро-Вурасовской и Неедовской волостяхъ ееть касеы, но по средствамъ совсЬмъ незначительны.
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ности оборотнаго капитала, а во второй— по отсутствие кассы, израсходованной въ пос.тЬдше годы 
на общественпыя учреждешя; Сокурская волость, въ которой волостная касса также имеете малое 
значеше, такъ какъ частный кредитъ— по величине процентовъ— одинаково доступенъ, какъ и кре
дитъ въ волостной кассе. У крестьянъ самаго болынаго селетя этой волости— Сокура, состоящего 
изъ малороссовъ, существуете убЪждете, что болыше проценты брать грЬшно.

Величина °/о°/о по общественнымъ займамъ:

a) Саратовскш уЬздъ.
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1 акч зЯо  СЙ Сумма зай-
2 оМ Оч
эК ^03 

О ,4 Срокъ. ’« эК
2 и н 2 ма. Р=С о 

§«03
S’ jr О ё

Волость: К у р д ю м с к а я .................... 2 2500 р- ? 8
— Вязовская............................... 1 2 50 я ? 9
— Полчаниновская . . . . 1 400 я ? 9
— Ягодно-Полянская . . . 1 11000 я ,1 5 л . 12
— Алексеевская .................... 3 1010 я 6 —  12 м. 18
— Всеволодч.-Столыпинская . 4 2800 я 10 — 12 — 18
— Старо-Бурасовская . . . 4 1900 я 6 —  12 — 18
— Липовская .................................. 3 1000 W 3 —  6 — 15
— Е л ш а н с к а я ......................... 2 1200 я 4 —  7 — 23
— Рыбушанская . . . . 1 75 я 6 24
— Базарно-Корбулакская. . 4 1950 У.) 6 24
— Тепловская ......................... 2 1000 я 3— 4 — 24
— Нееловская ......................... 1 175 я 12 — 27
— Содомская ......................... 7 3086 я 5 —8 — 36
— Ново-Бурасовская . . . 3 1700 W 1 — 36

42 30712 я 6 — 20

б) Царицынскш уездъ:

Волость: Ольховская ......................... 1 82 6 — 23
— Александровская . . . . 1 1000 я 6 - 6

2 1082 я 6 — 15

Въ эти таблицы по означеннымъ волостямъ вошли все случаи общественныхъ займомъ, о кото
рыхъ у крестьянъ существуютъ более или менее ясныя воспоминашя. Случаи эти относятся къ позд
нейшему першду времени, именно 1878 — 1883 г.г.; наибольшее число ихъ было въ „голодные* го
ды— 1879 и 1880 и слгЬдующ1й за ними 1881 годъ. Мы старались взять возможно большее число 
случаевъ по общественнымъ займамъ для того, чтобы точнее определить величину процентовъ по 
нимъ. Проценты по общественным ь займамъ получились хотя и ниже процентовъ по займамъ от
дельными домохозяевами, но все же они довольно высоки. Б а  величину процентовъ по обществен
нымъ займамъ можетъ быть много повл1яло самое время совершетя ихъ, въ которое проявлялась 
съ одной стороны наивысшая потребность въ общественныхъ займахъ^ а съ другой стороны, всл4д- 
ств1е народнаго бЬдсттая (голода), общества крестьянъ могли представить меньшее обезпечеше по 
сделаннымъ займамъ.

Въ Царицынскомъ уезде проценты по общественнымъ займамъ получились ниже, чемъ въ Са
ратовскомъ уезде, но въ Царицынскомъ уезде было къ 1878 году только два случая обществен
ныхъ займовъ, по этому сравнение обоихъ уездовъ въ этомъ отношеши невозможно.

Общественные займы производились главнымъ образомъ на уплату податей и на общественные 
расходы, затемъ на аренду земли и нокосовъ и въ единичныхъ случаяхъ на: обсеменеше полей въ 
голодные года, покупку земли, стройку школь, церквей, мостовъ и т. п. Въ Ягодно-Полянской во
лости крестьяне заняли въ одной экономш 11000 руб. на 15 летъ, съ целью обстроиться после по
жара, почти одновременно посетившаго все три селешя этой волости. Случается, что общества 
крестьянъ делаютъ займы только на шесть месяцевъ, а держатъ 2 — 3 и даже 4 года. вследств1е
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чего возникали иногда судьбища. По словамъ крестьянъ, общественные займы не бываютъ безъ не
устоек?.. Неустойка, по нЬкоторымъ извЬстнымъ намъ случаямъ, равна— огульная *,з всего займа, а 
посуточная 3 р. на 100 р. за каждый просроченный день.

В) Ссудо-сберегательныя товарищества Саратовскаго уйзда.
Еще при самоаъ возникновенш земскихъ учрежденш губернское земское собрате признало по- 

лезнымъ распространете ссудо-сберегательныхъ кассъ съ цЬлш открьшя земледЬльцамъ необходимагО 
для нихъ мелкаго краткосрочна™ кредита. Въ 1S71 году былъ возбужденъ вопросъ о принятш 
у ч а т я  земства въ учрежденш такого рода кассъ, велЬдсттае отношешя Министра Финансовъ, въ 

которомъ онъ высказалъ уверенность, что земство всегда окажетъ этому дЬлу нравственное, а при 
возможности и денежное содгЬйсггае. Въ это же самое время представители земства заняты ; были 
вонросомъ объ устройств’!) земскаго банка. Прежде чЬмъ отдать предпочтете тому или другому кре
дитному учрежденш, губернское собрате, въ виду необходимости всесторонняго разсмотрЬ[йя вопроса, 
постановило разсмотрЬть его въ уЬздныхъ собратяхъ. Въ теченш трехъ лЬтъ (1 8 7 1 — 1874 г.) 
уездными собратями вопросъ этотъ былъ обсужденъ и болынинствомъ рЬшенъ въ утвердительномъ 
смыслЬ, т. е., учреждете ссудо-сберегательныхъ товариществъ признано дЬломъ полезнымъ, но отъ 
денежнаго nocofiia изъ суммъ уЬзднаго депозита для о т к р ы т  первоначальныхъ дЬйствШ ихъ уЬзд- 
ныя земства отказались за неимЬтемъ свободныхъ средствъ. ЗатЬмъ губернское собрате 1874 г. 
постановило: 1) открыть губернской управ'Ь кредить въ 20000 р. для оказатя пособШ вновь 
открываемымъ товариществамъ, съ обязательствомъ для нихъ возвратить занятыя суммы въ теченш 
пяти лЬтъ съ начетомъ 5°/о; 2) предоставить управ'Ь входить въ ближашшя сношещя съ товарище
ствами относительно норядка возврата ссудъ съ тЬмъ, что, въ случай надобности, управа можетъ 
дЬлать отсрочку возврата ссудъ еще на пять лЬтъ; 3) разрешить управ’Ь прмбрЬтете изданш об
щества сельскаго хозяйства и другихъ, по предмету устройства ссудо-сберегательныхъ товариществъ, 
на 150 руб. и 4) ссуды выдавать изъ экономическаго почтоваго капитала, а 150 руб. отнести на 
счетъ остатковъ земской смЬты.

Такимъ образомъ, почти при самомъ возникновенш вопроса о ссудо-сберегательныхъ товарище- 
сгвахъ, Саратовское губернское земство приняло непосредственное учасие въ разрЬшенш его. Въ 
1874 г. оно открыло кредитъ имъ въ размЬрЬ 20000 руб., . не считая суммы, особо отпущенной на 
этотъ предметъ Хвалынскому земству, въ 3000 руб. Въ теченш 9 лЬтъ изъ этихъ 23000 руб. вы
дано въ ссуду товариществамъ для открытия первоначальныхъ дЬйствШ пхъ до 22000 р., изъ кото

рыхъ къ 1883 г. 8 У3 тысячъ уже возвращены, и изъ остальныхъ невозвращенныхъ только 1850 р. 
являются недоимкой; вся же остальная сумма не возвращена sa ненаступлешемъ сроковъ. Не будь 
этой суммы, мнопя товарищества, по всей вероятности, и не открылись бы, за невозможностью 
достать средствъ, необходимыхъ для начала своихъ дЬйствш. Въ такомъ случаЬ до 4000  домохозя
евъ (принимая каждаго члена товарищества за отдЬльнаго домохозяина, такъ какъ очень мало такихъ 
случаевъ, когда два члена принадлежатъ къ одной семьЬ) одного Саратовскаго уЬзда лишены были 
бы возможности кредитоваться на болЬе легкихъ услов1яхъ. Въ силу неотложной нужды они дол
жны были бы прибЬгать къ мЬстнымъ кредиторамъ (по большей части ростовщикамъ) и платить имъ 
иногда выше, чЬмъ втрое и болите проценты, чЬмъ тЬ, которые существуютъ въ товариществахъ. 
Если въ товариществахъ заемщики платятъ по 12°/'о годовыхъ, что составитъ на всю ссуду ихъ 
(333000 руб.) занимаемую на срокъ отъ 3 до 9 мЬсяцевъ, 25000 р.; при займЬ же у частныхъ 
лицъ имъ пришлось бы заплатить за это же время однихъ процентовъ до 75000 p j6 . СлЬдователь- 
но, земство денежною субсид1ей товариществамъ принесло не малую пользу крестьянскому *) насе- 
лешю, избаьивъ послЬднихъ отъ пригЬснетя ростовщиковъ.

ВсЬхъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ.**) въ Саратовскомъ уЬздЬ 11; они разбросаны по
*) Въ дальн-Ьйшемъ изложенщ будетъ видно, что членами товариществъ являются почти исключительно крестьяне.

**} Отчеты ссудо-сберегательныхъ товариществъ, послуживпие матер^аломъ для предлагаемой главы, довольно разнообраз
ны, не смотря, повидимому, на одинаковую Форму ихъ . Такъ: въ  однихъ отчетахъ въ  спискЬ членовъ отмечаются волости, се 
йша членовъ товариществъ съ показатем ъ  дагке разстояшя и численности населешя; въ другихъ ничего этого н'Ьтъ, за  то есть 
отмЪтка, къ какому сословие пранадлежатъ члены; въ  нЪкоторыхъ показаны паевые взносы и ссуды исключенныхъ членовъ, 
причины ихъ выхода»; въ  другихъ и этого нЪтъ. При такомъ разнообразия далеко не по всЬмъ товариществамъ можно им^ть 
одшаковыя давныя, выясняюпця тотъ или другой Фактъ. Въ нФкоторыхъ случаяхъ приходилось пользоваться данными только по 
3—5 товариществамъ, о чемъ и указано въ своемъ мЪет-Ь.
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всей территорш его на большемъ или меныпемъ разстоянш другъ отъ друга. Алекс4евское, Иванов
ское, Тепловское, Вязовское, Идолгское и Николаевское лежатъ почти на одной прямой лиши, иду
щей съ северо-востока на юго-западъ и разделяющей уездъ по наибольшему протяженно его на 
на две части— северо-западную и юго-восточную. Эта лишя проходитъ почти по срединЬ уезда. Въ 
северо-западной половине, на самомъ севере, находится только одно товарищество—Липовское, въ 
юго-восточной же, на юге, — четыре: Злобовское, Александровское, Рыбушанское и Сининьское, со
ставляющая вместе фигуру четыреугольника. Такое, повидимому, удобное (хотя и случайное) распо- 
ложеше товариществъ по уезду, какъ увидимъ ниже, не имеетъ однако особеннаго значешя, такъ 
какъ съ увеличешемъ разстояшя селенш отъ товариществъ значеше последнихъ быстро уменьшается 
и наконецъ теряется окончательно. Три товарищества открыты не при волостныхъ селешяхъ: Зло
бовское, въ д. Злобовке Поповской волости, Идолгское въ с. Идолге Широкинской волости и Си
ниньское въ д. Сининькихъ выселкахъ Сининьской волости.

Прежде чемъ судить о состоянщ ссудо-сберегательныхъ товариществъ, обратимся къ исторш 
ихъ возникновешя, такъ какъ обстоятельства, сонровождавппя ихъ возникновеше, и въ дальнейшемъ 
оказывали то или другое вл!ян1е на ходъ дела товариществъ. Подъ руками у насъ имеется несколь
ко общихъ показанш членовъ правлешй, волостныхъ и сельскихъ властей и местныхъ жителей, не 
забывшихъ еще исторш открьтя ихъ.

Тепловское, самое раннее, открыто съ половины 1875 года. Инищаторомъ п устроителемъ его 
былъ местный священникъ. Въ продолженш целаго года онъ выяспялъ крестьянаыъ цель такого 
учреждешя. Последше, какъ видно, не сразу доверились: что это такое, какую пользу принесетъ? 
Въ первомъ году было около 60 членовъ, изъ которыхъ иные прямо вносили полные паи. Членами 
этого товарищества состоять одни крестьяне, за исключешемъ священника съ причетникомъ, учителя, 
да одного мещанина.

Злобовское открыло свои дейст[ля съ 22 февраля 1876 года, а уставъ его утвержденъ 25 
апреля 1875 года. Причину такого долгаго промежутка можно отчасти видеть изъ делъ архива 
губернской земской управы. Члены— учредители въ числЬ 20 лицъ отъ 8 апр. 1875 г. 
письменно хлопотали о выдаче имъ ссуды отъ земства въ 1000 руб. для начала своихъ операцш. 
Управа постановила выдать имъ просимую сумму, по утвержденш устава, съ темъ, что попечитель 
товарищества долженъ назначаться отъ земства. После утверждешя устава, въ продолженш почти це
лаго года товарищество не начинало своихъ дЬйствш, такъ какъ не находилось попечителя, безъ ко- 
тораго управа не решалась выдать ссуду учредителямъ. Она съ своей створоны предлагала нЬсколь- 
кимъ землевладЬльцамъ принять на себя эту обязанность, но последше подъ разными предлогами 
отказывались. Одинъ, напр., на нриглашеше ответилъ, что онъ не можетъ принять на себя это зва- 
Hie за дальностно разстояшя местожительства, что гораздо ближе его къ д. Злобовке живетъ другой 
землевладелецъ или жена его, которые, по его убеждешю, удовлетворяюсь всемъ требовашямъ попе
чителя. При этомъ добавилъ: „изъ разспросовъ Злобовскихъ крестьянъ, приходившихъ ко мне про
сить о принятш должности попечителя ихъ товарищества, я узналъ, что они положили между собой, 
по получеши 1000 руб. фонда, даваемаго земствомъ, тотчасъ же поделить его между 23 членами-
учредителями товарищества— въ пропорцш, определенной для каждаго ихъ приговоромъ, причемъ
изъ каждой части вычесть 3 руб. 60 коп- членскаго взноса за годъ впередъ и затемъ капитальную 
сумму собрать по мере возможности и средствъ каждаго". Причину отказа другой землевладелицы 
можно видеть изъ письма ея: „учредителямътоварищества известно, что до назначетя земствомъ по
печителя имъ не будетъ выдана ссуда въ 1000 р. Между тЬмъ записавппеся въ члены товарищества 
23 крестьянина выбрали изъ среды своей въ члены правлев1я людей весьма ненадежныхъ, которые 
ждутъ моего решешя и выдачи означенной ссуды, намереваясь деньги эти по получеши немедленно
между собою разделить. Такимъ действ1емъ товарищество возбудило бы къ себе недовер1е и цель—
принести пользу окрестнымъ крестьянамъ— не была бы достигнута. Изъ сочувствия къ нуждамъ мЬст- 
наго населешя я старалась многимъ крестьянамъ объяснить устаьъ, пользу и цель товарищества и 
неоднократно просила волостнаго старшину оповестить въ окрестныхъ деревняхъ объ утвержденш 
устава Злобовскаго ссудо-сберегательпаго товарищества. По моему мненш, до открьтя дМствш 
товарищества необходимо увеличить число членовъ и выбрать въ члены совета и правлешя крестьянъ, 
пользующихся довер1емъ“ . Далее землевладелица поставила крестьянамъ услов1е, что, пока сущест-
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вуетъ въ сел'Ь кабакъ, она ни за что не приметъ на себя попечительства, доказывая имъ, что съ 
открыпемъ кассы ссудъ пьянство въ Злобовке разовьется еще въ сильнейшей степени: члены-заемщики 
будутъ угощать поручителей, изъ кабака будутъ приходить въ кассу и изъ кассы опять пойдутъ въ кабакъ; 
при такихъ условшхъ товарищество принесло бы не пользу, а вредъ крестьянамъ. До уничтоженш 
кабака она согласна принять на себя попечительство въ смысле руководительницы, но ни какъ 
не ответчицы и поручительницы въ ихъ денежныхъ операщяхъ. Злобовское общество согласилось 
было закрыть у себя кабакъ, составило приговоръ, но отъ подписи его большинство уклонялось. 
Такъ д£ло тянулось въ теченш трехъ или более м’Ьсяцевъ и землевладелица, видя, что крестьяне 
не намерены выполнить поставленная) ею условш, положительно отказалась отъ попечительства. За- 
т*хъ уже въ 1876 году изъявилъ желаше быть попечителемъ бухгалтеръ управы, подъ председа- 
тельствомъ котораго 22 февраля и состоялось первое собрате учредителей товарищества. Такъ какъ 
выборъ въ члены правлешя и поверочнаго совета моясетъ быть признань только тогда согласнымъ 
съ смысломъ устава, когда онъ произведенъ действительными членами товарищества, а действи- 
тельнымъ членомъ можетъ быть лишь тотъ, кто исполнилъ 15 ст. устава, требующую обязательная) 
денежнаго взноса на пай, собрате постановило: сочтя преж те выборы произведенными не во всемъ 
согласно смысла устава отменить и, начавъ сего же числа пр1емъ обязательныхъ взносовъ, от
крыть собрате поступившихъ въ оное въ 3 часа пополудни въ томъ случае, если число это не 
будетъ менее 20 человекъ. Въ этотъ же день собрате состоялось и такимъ образомъ товарищество 
открыло свои д Ь й с т я .

Ивановское учреждено было въ 1877 году по инищгтиве местнаго священника, который до 
настоящаго времени состоитъ попечителемъ его. Одинъ онъ, какъ самъ говорилъ, не решился бы 
взяться за это трудное дело, да учителя двухъ-классной школы обещались помогать ему въ веденш 
д'Ьлъ по товариществу; „по не долго они помогали: нужна забота,— говоритъ попечитель,— нужно 

I дЬло вести какъ следуетъ, а они часто манкировали своею обязанностйо, почему сами и отказа
лись*. На первомъ же общемъ собранш товарищество совсЬмъ было разстроилось по поводу того, 
что при выборе членовъ правлешя и поверочнаго совета „батюшка ихъ“ не взялъ себе никакой 
должности, а „хлопоталъ более всехъ“; и только после долгихъ убежденш со стороны священника, 
что ему и невозмояшо взять h i  себя какую-либо должность, такъ какъ онъ будетъ попечителемъ, 
будетъ такъ сказать, надсмотрщикомъ надъ всеми дМсийями товарищества, тогда только крестьяне, 
понявъ въ чемъ дело, согласились. Въ первый годъ было до 41 члена.

Идолгское основано въ 1880 году старашями священника и учителя. Учредители пожелали было 
открыть товарищество въ с. Широкомъ, где находится волостное правлеше, да помешалъ старшина, 
получающш 2°/о за ведете делъ по волостной кассе. Вероятно, онъ догадывался, что товарищество 
при!!лечетъ къ себе частные вклады, такъ какъ оно даетъ более высоте °/о°/о, чЬмъ въ волостной кассе, 
которая вследств1е этого должна сократить свои операщи. Волостное правлеше не хотело было ут
верждать приговора, да „какъ послали жалобу въ губернскую управу, живо сделалось дело“ . Чле
новъ- учредителей было 20 человекъ.

Липовское— тоже въ 1880 году. Здесь иниц1аторомъ и устроителемъ явился землевладелецъ 
г. Менде. На первыхъ двухъ сходахъ крестьяне ничего не поняли изъ разъяснешя, на третьемъ 
20 челов. изъявили соглас1е. Г. Менде хлопоталъ объ утвержденш устава. *) Въ этомъ же году 
болйе 500 лицъ изъявили ж елате вступить въ члены товарищества, принято изъ нихъ было только 
75, такъ какъ въ кассе денегъ совсемъ почти не было. После новаго года, когда открытъ быдъ 
кредитъ въ государственномъ банке, мнопе изъ нихъ были приняты.

Николаевское— въ 1880 году. Сами крестьяне пожелали открыть товарищество, съ каковою 
целью и поручили хлопотать отъ этомъ несколышмъ лицамъ.

Алексгьевское— въ 1881 году. Священникъ, старшина и фельдшеръ принимали у ч а т е  въ уст
ройстве товарищества. На сходе на предложеше открыть у себя ссудо-сберегательную кассу, 
крестьяне возразили, что у нихъ своя есть касса волостная,— „на что заводить другую*? Старшина 
объяснить имъ, чтъ деньги волостной кассы общественныя, почему и могутъ потребоваться на Mip-

*) Г. Менде предложилъ с о б р а н т  заключать у  него займы для оборотовъ товарищества на ед'Ьдудацихъ услов'шхъ: 3 4 1  

два первые года, пи истеченш каждаго, платить ему по 5°/о, зат'Ьмъ, въ прододженш 4 ‘/а д11тъ  чрезъ каждые 6  мЬсяцевъ, т. е. 
въ 9 сроковъ, товарищество платитъ г. Менде по 12*/а руб. съ каждыхъ 100 руб. нервоначальнаго долга, считая въ этой сумм* 
V/о интереса и погаш етя; оетакнЩяся 47 коп. капитальнаго долга прибавляются къ  платежу поелТ,дняго срока. До полной уп- 

| даты долга г. Менде ставитъ условгемъ состоять членомъ, предс’Ьдателемъ совета и общаго со б р атя , а въ  случай отсутств1я наз- 
| начать, по своему усмотрЬтю , заступающаго его к!;сто изъ числа членовъ совета. Собраше постановило принять преддожеше 
I  г. Менде.
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е т я  нужды, а вслйдъ за тЬмъ, чтобы крестьяне на нихъ не надеялись, онъ (по его же словамъ) 
сталъ строже взыскивать ссуды съ заемщиковъ и употреблять ихъ на общественный сооружешя *).

Сининьское— въ 1882 году. Крестьяне, по предложенш землевладельца г. ИсЬева, пожелали 
основать у себя товарищество.

Изъ вс’Ьхъ этихъ показанш видно, что духовенство более всего принимало участче въ дЬлЬ 
образован1я товариществъ. Такъ Тенловское и Ивановское организованы были исключительно стара- 
н1ями священниковъ, Идолгское и АлексЬевское— священниками въ соучастш: первое — съ учителемъ, 
последнее— съ старшиной и фельдшеромъ. Землевладельцы въ этомъ отношенш занимаютъ второе 
место: въ Сининьскомъ и Липовскомъ г .г . . Исеевъ и Менде являются инищаторами и устроителями. 
И только одно Николаевское, какъ видно изъ вышесказаннаго, основано самими крестьянами. Купцы, 
мещане и лица др. сословШ совсемъ не участвовали въ устройстве товариществъ. Все это вполнЬ 
объяснимо. Въ селеши, за редкимъ исключешемъ, только и есть представители интеллигенции священ- 
никъ да учитель. НоследнШ, конечно, (при прочихъ одинаковыхъ услов1яхъ) не можетъ имЪть та
кого вл1яшя на окружающую его среду, какъ священникъ, котораго крестьяне считаютъ своимъ 
духовнымъ отцомъ. Muorie изъ учителей люди молодые, часто переходятъ съ одного места на дру
гое, а окончившимъ курсъ въ духовной семиварш приходится пробыть на этой должности только 
два— три года, въ продолжеши которыхъ нетъ возможности поближе ознакомиться съ экономиче- 
скимъ положешемъ селешя. Между темъ духовенство во многихъ седешяхъ занимается хозяйст- 
вомъ и въ летнее время, при уборке хлеба, подъ-часъ такъ же нуждается въ кредите, какъ и его 
прихожане. Такъ неудивительно, если духовенство явилось въ этомъ случае устроителемъ товари
ществъ, какъ оно и въ нрежнее время являлось устроителемъ школъ. Каждому священнику въ про- 
долженш года десятки разъ приходится встречаться съ каждымъ домохозяиномъ по своей должности, 
по несколько разъ приходится ему бывать въ доме каждаго крестьянина, где невольно заводится 
беседа о житье— бытье; затемъ мнопе крестьяне приходятъ къ нему на домъ за разнаго рода со
ветами, касающимися экономической, нравственной и духовной жизни ихъ. Хорошо сознавая, что 
благосостояше его тесно связано съ благосостояшемъ прихожанъ, священникъ можетъ всегда натол
кнуться на мысль, исполнеше которой принесло бы известную пользу населенно. Тогда какъ мнопе 
землевладельцы совсемъ не живутъ въ своихъ имешяхъ, а иные пр1езжаютъ только на короткое 
время (лето); очевидно, они не могутъ такъ часто сталкиваться съ крестьянами и такъ хорошо 
знать бытъ ихъ, какъ духовенство.

Изь вышеприведенныхъ показашй относительно происхождетя товариществъ можно видеть, что 
некоторыя изъ нихъ при самой организацш сталкивались съ разными обстоятельствами, такъ или 
иначе тормозившими дело. Обстоятельства эти являлись или по вине самихъ членовъ-учредителей, 
в с л е д с т е  неточнаго понимашя устава, какъ напр. Злобовское, (см. выше), или вследсттае недовЬр'ш, 
которое обыкновенно является ко всякому новому делу, или вследств1е прямо непонимашя пользы 
этого учреждешя: въ Тепловке около года священникъ выяснилъ врестьянамъ, что такое товари
щество, цель, пользу и значеше его, въ Линовке на двухъ сходкахъ крестьяне, по показанш члена 
поверочнаго совета, ничего не поняли при разъясненш устава. Впрочемъ, нужно заметить, были и 
понудительная меры при учрежденш товариществъ; примеромъ тому можетъ служить Алексеевское, 
где старшина началъ строже взыскивать ссуды, выданныя изъ волостной кассы, и употреблять 
деньги на общественный постройки, чтобы темъ самымъ общественный капиталъ довести до минимума 
и, такимъ образомъ, заставить крестьянъ открыть у себя товарищество. Наконецъ, былъ и такой 
случай, что товариществу не позволяли обосноваться въ томъ селеши, где оно желало (Идолгское). 
Обстоятельству тормозившихъ возникновеше этихъ кредитныхъ учрежденш, было гораздо больше, 
чЬмъ снособствовавшихъ развитш ихъ; они происходили или отъ недостаточности умственнаго раз
в и т  крестьянъ, или являлись чисто внешними причинами, вытекающими не изъ ихъ жизни.

Сравнимъ теперь товарищества, возникшая въ разное время и при разныхъ услов!яхъ, за пер
вый годъ существоваша ихъ по предлагаемой таблипе, (въ которую Тенловское и Ивановское, за 
неиметемъ сведешй не вошли),— а затемъ и за последнее время (1883 г.) ихъ существовашя.

* )  На суммы волостной кассы построена часовня въ  память ИМ ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II ,  а также и водопроводъ.
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Среднее время существовашя товариществъ, какъ видно изъ таблицы, равняется 4-мъ годамъ 
и 6-ти мЬсяцамъ. Разсматривая возникновеше товариществъ по годамъ, мы видимъ, что наибольшее 
число ихъ падаетъ на 1880 г .— 3 тов. или 27°/о, зат4мъ на 1881 г .— 2 тов. или 18°/о. Съ того 
времени, какъ начали появляться товарищества, прошло уже 9 л'Ьтъ, въ течеши которыхъ число ихъ 
къ 1 января 1884 г. возрасло до 11-ти, значить, на каждый годъ падаетъ съ неболыпимъ по од
ному (1,2). Въ 1880 и 1831 годахъ открыто было 5 товариществъ, вь остальные 7 летъ— 6. Въ 
первомъ случай на годъ приходится 2,5, а во второмъ 0,9 товар.; другими словами, на тЬ 2 года 
приходится 4 5 %  возрасташя, а нагодъ 22,7°/0, а въ посл§днемъ случае на 7 летъ 5 5 %  или 8%  
на одинъ годъ. Очевидно 1880 и 1881 гг. такъ или иначе благопр1ятствовали образованно товари
ществъ. Невольно является вопросъ, что же «а причина, которая значительно подвинула образоваше 
товариществъ за эти два года? Очень вероятно, что неурожайные 1879, 80 и 81 годы были одною 
изъ важныхъ причинъ образовашя тавариществъ: такъ какъ, невидимому, достаточно лишь одного 
более или менее сильнаго неурожая, чтобы дать толчекъ возрасташю такихъ кредитныхъ учрежденш, 
Въ голодные годы крестьяне горькимъ опытомъ научены были, какъ тяжело и друдно сделать было 
заемъ, хоть-бы на весьма тяжелыхъ услов1яхъ, у своихъ местныхъ кредиторовъ, которыми по боль
шей части являются кабатчики, свои богатые крестьяне, временно проживающее: дворовые, мещане, 
купцы, почетные граждане и т. п.; да и унихъ могутъ занять только более зажиточные домохозяева. 
Очень естественно, что, узнавъ о сравнительно большей легкости техъ условш, на какихъ получаются 
ссуды въ товариществахъ (въ сравнеши съ частными кредиторами), крестьяне поспешили открыть 
у себя товарищества, чтобы иметь кредитъ на более легкихъ услов1яхъ, чемъ те, которыя сущест- 
вуютъ и сделались обычными при частныхъ займахъ.

Въ годъ основашя Рыбушанское товарищество находилось въ наиболее выгодныхъ услов1яхъ, 
чемъ все друия, несмотря на то, что оно прибыли на паи получило почти меньше всехъ (7°/о): 
число членовъ его составляютъ 20°/° всехъ, паевые взносы— 3 2 % , прибыль— 2180/ 0, оборотный ка- 
питалъ— 26°/°) *) такъ что, приблизительно, оно составляетъ четвертую часть всехъ товариществъ. 
По размеру пая первое место занимаетъ Алексеевское (38,5 р.). Нужно заметить, внрочемъ, что 
оно назначило полный пай въ 100 р. и открыто было безъ noco6ia земства. Чтобы открыть денеж- 
ныя операцш, члены товарищества но необходимости должны были вносить больше, чемъ следуетъ, 
такъ какъ они не пользовались въ годъ основашя кредитомъ земства и государственнаго банка, а 
на частные займы трудно расчитывать начинающему товариществу. По числу членовъ Сининьское 
за первый годъ своего существовашя, какъ видно изъ таблицы, занимаетъ последнее место, хотя 
средшй размеръ пая по величине своей превышаетъ все остальныя, если не принимать во внимаше 
Алексеевскаго. Прибыль на паи колеблется между 5 и 48, что указываетъ, намъ думается, на раз
личные способы ведешя дела, зависяпце большею частш отъ сообразительности распорядителей и чле
новъ правлешя, которые въ первый годъ существовашя товариществъ еще не лринаровились къ 
делу, такъ какъ дело это для нихъ было еще новое.— Вклады за годъ основашя составляютъ лишь 
15°/о всего оборотнаго капитала, займы—29°/о, прибыль— 10°/'в. Сравнеше данныхъ за первый годъ 
существовашя товариществъ съ данными за последнее время (1883 г.) дадутъ возможность судить 
о томъ, на сколько дела товариществъ подвинулись впередъ.

Быстрее всехъ возростаетъ Злобовское товарищество. Въ годъ основашя его было 104 члена, 
къ 1 января 1884 г. число это увеличилось на 754°/о, что на каждый годъ даетъ 107°/о прироста 
членовъ, паевые взносы его за это время— на 6709°/о, среднимъ числомъ ежегодно 931 °/о, т. е 
они увеличились въ 68 разъ. Слабее всехъ возростаетъ Сининьское, въ которомъ (надо помнить, 
что въ течеши только 1,9 года) общш приростъ членовъ составляетъ только 6°/°, за одинъ годъ 
3°/°, общШ приростъ паевыхъ взносовъ— 10°/о, годичный— 6° 0, сумма паевыхъ взносовъ увеличилась 
только въ 1,1 раза. Разность между первымъ и вторымъ товариществомъ относительно развиия ихъ 
громадная, что можетъ быть объяснено неодинаковою продолжительности времени существовашя ихъ: 
Злобовское—7 летъ и 2 месяца, Сининьское же только 1 годъ и 9 месяцевъ. Последнее неуспело 
еще въ такое короткое время окрепнуть, выработать себе строго определенчыхъ, прюбретаемыхъ

*) П аевы хъ взносовъ къ  оборотному капиталу—70,5°/о, вкладовъ—27°/о, ередшй разм*ръ пая на члена 16,77 р.
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только практикою пр1емовъ и правилъ, которыми оно должно руководствоваться при своихъ опера- 
щяхъ. А можетъ быть, жители этого края не такъ сильно нуждаются въ кредите, почему и не по- 
ступаютъ въ члены товариществъ. Изъ сопоставлешя числа членовъ и паевыхъ взносовъ въ процент- 
номъ отношеши года основашя съ посл'Ьднимъ годомъ ясно видно, какое товарищество быстрее про
грессировало.

М
ОО  ̂
и ° СО о Ры

бу
ш

ан


ск
ое

.

Ал
ек

са
н

др
ов

ск
ое

.

Ид
ол

г-
ск

ое
.

Ли
по

в
ск

ое
.

Ни
ко

ла
ев


ск

ое
.

Вя
зо

в
ск

ое
.

Ал
ек

сЬ
ев

-
ек

ое
.

Си
ни

нь
-

ск
ое

.

По 
вс

-Ь
мг

 
то

ва
ри

ще
- 

ст
ва

мъ
.

®/0 прироста членовъ за все время 
существовашя товариществъ . . . . 754 31 47 182 209 316 77 204 6 159

%  прироста члеповъ за 1 годъ . . 107 6 10 49 65 99 28 78 3 42

Восколысо разъ увеличилось число 
членовъ ........................................................ 8,5 1,3 1,5 2,8 3,1 4,2 1,8

со 1,1 9 6 6 , 0

°/0 прироста паевыхъ взносовъ за 
все время существовашя.......................... 6709 115 171 744 123 613 228 352 10 472

°/0 прироста паевыхъ взносовъ за 
одинъ годъ ................................................... 931 21 36 201 38 192 81 135 6 124

Во сколько разъ увеличились пае
вые взносы................................................... 68 2 18 8 2 7 3 5 1,1 5

Срокъ сущ ествовашя.......................... 7,2 5,7 4,10 3.8 3,2 3,2 2,10 2,7 1,9 3,10

Рыбушанское, что въ годъ основашя находилось въ наиболее выгодномъ положеши, по прогрессу 
членовъ и паевыхъ взносовъ занимаетъ теперь предпоследнее место: число членовъ его къ 1884 го
ду увеличилось лишь въ 1,3 раза, паевые взносы въ 2 раза. Липовское въ развитш своемъ равняется 
Рыбушанскому, съ тою только разницею, что въ первомъ число членовъ увеличилось въ 3,1 раза. 
По приросту числа членовъ после Злобовскаго первое место занимаетъ Николаевское, а по паевымъ 
взносамъ— Александровское. Остальныя не представляютъ болыпаго между собою различ!я, если при
нять во внимаше незначительную продолжительность времени существовала каждаго изъ нихъ. Сум
ма вкладовъ въ годъ организащи въ трехъ товариществахъ простирается отъ 1127 р. до 1261 р., 
въ другихъ трехъ— отъ 200 р. до 300 р. и въ двухъ— отъ 31*/2 до 45 р. Займы во всехъ това
риществахъ одинаковые по суммамъ своимъ, за исключешемъ Злобовскаго и Александровскаго, изъ 
которыхъ первое, сверхъ первоначальнаго займа у земства, кредитовалось въ обществе взаимнаго кре
дита на сумму въ 150 р. за 8%-, второе, тоже помимо первоначальнаго, имело посл4дующаго 350 
р.; во всЬхъ остальныхъ существовалъ только первоначальный заемъ (1000 р.). Въ АлексЬевскомъ 
совсймъ не было найма въ этомъ году. Сравнивая вклады года существовашя съ 1883 г., заме
чается непоследовательность въ ихъ увеличенш. Такъ въ Злобовскомъ прироста вкладовъ равенъ 
5446% ; въ Рыбушанскомъ наоборотъ вклады уменьшились на 6 4 % , въ Алексеевскомъ увеличились на 
1918°/0. Въ первомъ вклады увеличились въ 55 разъ, во второмъ уменьшились въ 2,8 раза и въ 
третьемъ увеличились въ 20 разъ. Въ Липовскомъ они увеличились въ 30 разъ. Въ остальныхъ нетъ 
болыпаго колебашя. Maximum и minimum ааймовъ 1883 г. составляютъ 1000 и 41000 р. Злобов- 
ское но размеру кредита, открытаго ему въ государственномъ банке, опять таки занимаетъ первое 
мЬсто, а поставляя займы въ зависимость отъ паевыхъ взносовъ, мы увидимъ, что Алексеевскому 
товариществу кредитъ въ государственномъ банке разрешенъ на меньшую сумму, чемъ другимъ.

Для болыпаго удобства сравнен1я относительная движешя вкладовъ, займовъ и оборотнаго ка
питала приводимъ такую же табличку, какъ и о паевыхъ взносахъ и членахъ товарищества, съ тою 
разницею, что здесь процентныя отношешя выведены не по каждому отдельно товариществу, а по 
всемъ, вместе взятымъ.
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Число
членовъ.

П аевы хъ
взносовъ. Вкладовъ. Зайиовъ. Прибыли.

Оборотна
го капита

ла.

0/
/0 прироста за все время существовашя . . 159 472 390 1296 410 699

° //0 прироста за 1 годъ . . .  .......................... 42 124 103 347 108 184

Во сколько разъ увеличилось число . . . . 2, 6 5 5 14 5 8

IJри бЬгломъ взглядЬ на эту табличку можнп заметить, что ростъ займовъ оказался значительно 
быстрее всЪхъ, процентъ прироста ихъ въ годъ въ среднемъ— 347, за 4-л'Ьтшй промежутокъ вре
мени они увеличились въ 14 разъ. Вклады по приросту своему меньше всЪхъ (103 °/0 въ годъ).

Еще рельефнее будетъ, если мы выразимъ въ процентномъ отношенш соетавныя части оборот
наго капитала, за годъ основашя и 1883. За годъ основашя паевые взносы (16382  р. 57 к.) со
ставляли 56°/о оборотнаго капитала (29257 р. 07 к.), вклады (4374 р.. 50 к.) — 15°/о, займы (8500 
р.)— 29°/о; за 1883 годъ паевые взносы (92813 р. 18 к.) по отношенш къ оборотному капиталу 
(233849 р. 60 к.) уменьшились на 16°/о, вклады (22718 р. 79 к.)— на 5 ,3 % , а займы (118700 
р.) увеличились на 2 1 % . Другими словами, паевые взносы за послЬдши годъ, по сравнение съ пер- 
вымъ уменьшились, по отношенш къ оборотному капиталу, въ 1,4 раза, вклады— въ 1,5 раза, а 
займы увеличились йъ 1,7 раза. За послЬдши годъ займы составпяютъ уже половину всего оборот
наго капитала, паевые взносы— 2/б, а вклады— мепЬе ч4мъ десятую часть его. Тогда какъ за годъ 
основашя паевые взносы составляли большую половину, вклады немного болЬе, чймъ */* часть, а зай
мы— 1 з часть.

Причину слабаго роста вкладовъ въ сравнеши съ другими нужно искать въ томъ, что вклад
чики, которыми являются по большей части зажиточные крестьяне, ехали за последнее время выни
мать свои капиталы и отдавать ихъ частнымъ лицамъ подъ болЬе высоие проценты; тогда какъ въ 
товариществахъ эти капиталы не приносили выше 8 % , да и то только въ томъ случай, если сумма 
кладется на срокъ, не меньше 3 л^тъ. Такъ, въ Тепловскомъ, по словамъ распорядителя и члена 
правлеп1Я, „выходятъ изъ товарищества зажиточные крестьяне; имъ частнымъ образомъ выгоднее раз
давать свои капиталы подъ больппе ° /о%  *): въ прошломъ году за 50 р. срокомъ на полгода, вместо 
платы °/о°/о  деньгами, выжинали 1 шест, десятину, работа которой въ то время стоила 20 р .“. Что 
бы вид’Ьть, на сколько не высоше % %  назначаются на краткосрочные и безерочные вклады, сто
итъ только обратиться къ постаповлешямъ общихъ собравШ. Въ Вязовскомъ товариществ^ на об- 
щемъ собранш 1881 г. определили: безерочныхъ вкладовъ не принимать, за вклады на срокъ 1 годъ 
и бол§е платить по 6 % ;  собрашемъ 1882 г. добавлено: за вклады на 3-хъ годичный и болЬе срокъ 
—  по 7°/о,  въ 1883 г. сделано опять некоторое изм'Ьнеше въ °/о°/о: за вклады на 1 годъ— по 6°/о, 

па два года— по 7°/о, на 3 и бол4е— по 8°/о. Въ Алепсандровскомъ въ 1879 г. за безерочные, съ 
предупреждешемъ за 1 м^с^цъ впередъ до выдачи,— по 5°/о, за срочные - по 6 — 7°/о; въ 1881 г , за 
вклады не свыше 50 р., положенные на срокъ не мен4е одного года,— по 7°/о, а свыше 50 р-—по 
6 % ;  въ 1882 году за годичные вклады— по 6°/о, за трехгодичные—по 7  въ 1883 г. за посл'Ьд- 
ше вклады —по 8°/о. Въ Николаевскомъ только въ 1883 г. разрешено принимать безерочные вкла
ды, съ предупреждешемъ за одинъ м'Ьсяцъ,— по 4°/о, трехгодичные -  по 7°/0; на 1884 г., за безероч
ные, съ предупреждешемъ до вынутйя за 15 дней,— по 5°/о, на сроки 1 — 3 года— по 7°/о, свыше 3 
л'Ьтъ—по 8°/о. Въ Рыбушанскомъ въ 1879 г. за годичные вклады уплачивалось по 6°/о, въ 1882 
г. — по 7°/о. Собраше Злобовскаго товарищества въ 1883 г. постановило: „денежные вклады прини
маются безерочно или на сроки; на безерочные давать по 5 к. годовыхъ, на годовой срокъ— 6 к.( 
на 3 и бол'Ье года— 8 к.; предоставляется поверочному совету на срочные вклады въ 25 р. и
мен'Ье начислять по своему усмотрЬшю и 9 к. въ годъ, но не иначе, какъ въ каждомъ случай по 
особому постановлениеТ очно  такое же постановлеше было и на 1884 годъ. Въ другихъ товари
ществахъ вклады принимались приблизительно на такихъ же услов1яхъ, поэтому и н^тъ нужды въ

*) Это указываешь на то, что товарищества не уничтожаютъ потребности въ частноиъ кредит* даже у наседеша. живущаго 
болЬе иди менее недалеко отъ нихъ. Но они, какъ видно изъ главы о частноиъ кредит*, до известной степени понишаютъ эту по
требность, а следовательно и размйръ °/о при частноиъ кредиту.
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дальнЬйшемъ перечислены ихъ. Эти данныя свидетельствуют^ что безсрочные вклады невыгодны для то
вариществъ; некоторый изъ нихъ совсЬмъ не прииимаютъ такихъ вкладовъ, друпя— за незначитель
ные проценты ( 4 — 5), да и то съ оговоркою, чтобы касса была предупреждена за нисколько време
ни впередъ (30 — 15 дней) о днгЬ выдачи вклада. Годичные вклады въ большинстве случаевъ опла
чиваются 6 °/0, за исключешемъ одного, где на вкладъ не свыше 50 р. определено 7°/о, трехгодич
ные и более— 7°/о— 8 °/о и только въ Злобовскомъ предоставлено право поверочному совету на вкла
ды въ 25 р. начислять по 9°/о. На безсрочные вклады товарищества даютъ гораздо меньпйй про
цента, можетъ’быть, всл’Ьдегае болыпаго предложешя ихъ, а если такъ, то, значить, они всегда 
могутъ расчитывать на заполучеше ихъ, поэтому и не стараются предлагать за нихъ более высоюй 
процентъ; кроме того, вклады такого рода уже тЬмъ невыгодны, что требовашя возврата ихъ мо
гутъ быть предъявлены въ такое время, когда товарищество само нуждается въ деньгахъ, тогда ему 
придется сделать частный заемъ не всегда на выгодпыхъ для себя услов}яхъ. Съ другой стороны, по 
нашему мнгЬшю, и крестьянину нЬтъ выгоды помещать вкдады на долпе сроки. Лишняя сбереженная 
копейка ему можетъ пригодиться „на всяшй часъ“ — на случай какихъ-либо несчастш (падежъ ско
та, пожарь, неурожай, наемка земли и т. п.). Отдавая же на срокъ, онъ до конца его не можетъ 
уже взять своего вклада; въ этомъ случай онъ долженъ обратиться къ займу у частнаго лица, ко
торому, безъ сомнйшя, заплатить болышй процентъ, чймъ тотъ, который получить съ своего вклада. 
Это, можетъ быть, и заставляете менее зажнточныхъ крестьянъ предлагать вклады только до востре- 
бовашя или же на определенные, более коротгае сроки.

Члены товариществ'!». Въ члены товариществъ, какъ видно изъ 2 -й ст. устава, могутъ быть при
няты жители обоего пола, достипше 21  -лЬтняго возраста и имйюпце право распоряжаться своимъ имуще- 
ствомъ, равньшъ образомъ, товарищества и артели, учрежденный въ той-же местности и дЬйствуюпця на 
основаши узаконенная договора или устава. Что товарищества обращаютъ внимаше на то, чтобы каждый 
членъ им^лъ право распоряжаться своимъ имуществомъ, можно видеть изъ следующая постановле- 
шя Липовскаго товарищества отъ 4 марта 1884 г.; „выслушанъ былъ докладъ нравлешя о томъ, 
что крестьянииъ Содомской волости села Большой Гусихи А. И. Е., принятый совЬтомь въ члены 
товарищества, оказался сыномъ, неотделеннымъ отъ отца— хозяина; собраше болыпинствомъ голо- 
совъ постановило исключить его“. Впрочемъ, такой случай только одинъ и попался намъ, но есть 
основаше предполагать, что и въ другихъ товариществахъ могли быть таше случаи, такъ какъ то
варищества строго должны оберегать свои интересы. Пр’.емъ въ члены товарищества артелей и сель
скихъ обществъ допущенъ только въ одномъ Злобовскомъ съ 1883 г., но не иначе какъ по приго- 
ворамъ этихъ обществъ, засвидФтельствованнымъ волостнымъ правлешемъ, съ обязательствомъ свое
временной уплаты товариществу причитающихся суммъ и съ круговою порукою. Иромысловыя же 
артели, действующая на основаши особыхъ договоровъ, засвид'Ьтельствованныхъ въ волостномъ нравлеши, 
допускается принимать въ члены не иначе, какъ съодобрешя подлежащаго сельскаго общества, изложен- 
наго въ приговор^ последняя, засвидетельствованномъ волостнымъ правлешемъ; затемъ выдачу ссудъ 
артелямъ на нредпр!ят1я, размерь ихъ, услов1я платеа;а и самую необходимость и полезность ихъ 
предоставить непосредственному распоряжение совета; ссуды выдавать за проценты, существующее для 
всЬхъ товарищей, а самое предпр1я’пе, подъ которое выдается ссуда артелямъ, должно считаться 
принадлежностью товарищества до окончательной съ нимъ расплаты артели. Во вс/Ьхъ остальныхъ 
товариществахъ не участвуютъ ни артели, ни сельсия общества: можетъ быть, товарищества не ре
шаются принять въ члены таковыхъ, а можетъ быть, последшя сами не желаютъ. Въ Тепловскомъ, 
напр., былъ полученъ такой ответь на этотъ вопросъ: „принимать въ члены целыя общества неудоб
но: много найдется ненадежныхъ людей, которые на правахъ члена общества будутъ просить себе 
должную ссуду, а общество за него отвечай; да и не согласятся M H orie" .  Думается, что эти слова 
принадлежать не товариществу, а скорее обществамъ, которыя на этомъ основаши и не решаются 
вступить въ товарищество: у нихъ изъ-за этого постоянно будутъ являться толки, споры и переко
ры, а товариществу до этого дела нЬтъ; оно всегда можетъ взыскать ссуду съ общества, давшаго 
приговоръ за круговою порукою. Въ Злобовскомъ товариществе въ 1883 г. поступили въ члены б 
артелей, изъ которыхъ три внесли по 100 руб. (полный пай), получили ссуду по 300 руб., одна за



пай въ 50 руб. получила ссуду въ 150 руб., остальныя две артели не вносили еще пая и не получали, 
следовательно, ссуды. Нельзя сказать, что артелямъ предоставлены лепия услоыя для поступлешя въ 
товарищество, такъ какъ он4 должны прежде всего заклЕочить между собою письменный дого- 
воръ, занести его въ книгу сд^лонъ волостнаго правлешя, что не у всехъ артелей бываетъ, выхлопо
тать одобрительный приговоръ у своего общества, и засвидетельствовать въ волостномъ правленш. 
Не смотря на эти трудности, сопряженныя съ тратой времени и денегъ— на угощеше Mipa за одоб
рительный приговоръ и на засвидЬтельствоваше документовъ, въ продолжеши только одного года ус
пели уже поступить въ действительные члены 4 артели. Въ постановлешяхъ общихъ собрашй дру
гихъ товариществъ нетъ указанш на то, чтобы они согласны были принимать къ себе артели или 
общества, почему надо думать, что сами они избегаютъ npieMa такихъ членовъ.

Разсмотримъ теперь, по какимъ причинамъ исключаются члены изъ товариществъ и какая изъ 
нихъ играетъ более важную роль въ этомъ отношенш. По этому вопросу можно представить цифро- 
выя данныя за три года по 6-ти товариществамъ, изъ которыхъ въ двухъ последнихъ въ этотъ 
годъ (годъ основашя) не исключались члены.
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Назвашв товариществъ.

1881 годъ. 1882 годъ. 1883 годъ.
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Тенловское .................................... ---- 2 —. 4 208 ---- 1 1 227 ---- •---- 4 2 0 214 2,9 0,5 11,2

Ивановское.................................... — 6 12 12 264 1 1 3 14 257 4 1 2 5 263 11,4 7,4 4,6

Идолгское . . . . . . . . 1 4 — 9 503 3 6 2 9 626 23 5 7 4 703 2,8 3,2 5,5

Л иповское.................................... 2S 61 2 15 169 7 8 1 4 1 117 6 34 2 — 213 62,7 79,5 19,7

Вязовское . ............................... — — — — 305 3 2 2 11 404 6 — 7 3 536 — 4,5 3,0

АлвксЬввское ............................... — — — 56 3 1 1 1 85 — — 1 7 170 — 7,1 4,7

И того.............................. 29 73 14 40 1505 17 91 13 37 1715 39 40 22 39 2099 10,4 9,2 6,7

Итого безъ Липовскаго
товарищества..................... 1 12 12 25 1336 1 0 1 0

1
9 36 1598 16 6 20 39 1886 3,7 4Д 4,3

Исключенныхъ за невзноеъ пая оказывается больше всехъ; въ 1881 г. они составляли 4,9°/о 
всехъ членовъ, немного менее половины всехъ исключенныхъ, а въ 1882 г. процентъ ихъ равенъ 
былъ 5,3, тогда какъ и все члены,. исключенные по разнымъ причинамъ составляли лишь 9 ,2%  
всего числа членовъ и уже въ последнемъ году процентъ ихъ понизился до 1,3. Очевидно, что Ли- 
повское товарищество оказываетъ сильное вл1яше на величину процента исключенныхъ за невзноеъ 
пая. Въ 1881 г. такихъ членовъ по 6-ти товариществамъ насчитывается 73, изъ которыхъ на до
лю одного Липовскаго падаетъ 61; въ 1882 г. изъ 91-го на Липовское приходится 81 и въ 1883 
г. изъ 40 на него же приходится 34. Выключивъ Липовское товарищество, мы получимъ совсемъ 
друпе результаты. Въ Тепловскомъ за последшй годъ исключенные составляютъ довольно порядоч
ный °/о, но нужно обратить внимаше, что 20 членовъ вышли по собственному желанно; безъ нихъ 
ироцептъ уменьшится# въ 8 разъ (1,4°/о). Во все три года число членовъ, выбывшихъ по своему 

■■ желанно, по отношенш къдругимъ является наиболынимъ, какъ ниже видно изъ таблицы, въ которой 
число выбывшихъ членовъ выражено въ процентномъ отношенш къ общему числу членовъ за по- 
следте 3 года.
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1 8 8 1  г .......................................................................... 0 , 0 1 0 , 9 0 , 9 1 , 9 1 3 3 6 5 0 3 , 7

1 8 -8 2  г ................................................  .  • 0 , 6 0 , 6 0 , 6 2 , 3 1 5 9 8 6 5 4 , 1

1 S 8 3  г....................................... 0 , 8 0 , 4 1 ,1 2 , 1 1 8 8 6 8 1 4 , 3

Число членовъ за три года . 2 7 2 8 4 1 1 0 0 4 8 2 0 1 9 6 —

Среднш годов. °/'о изъ 3-хъ л'Ьтъ 0 , 6 0 , 7 0 , 9 2,1 — — 4 , 1

Число исключенных!) членовъ за невзносъ ссуды постепенно увеличивается, наоборотъ исключенныхъ за 
невзносъ пая уменьшается. Колебаше выбывншхъ по своему желашю между тремя годами незначи
тельное. Въ общемъ замечается, что съ каждымъ посл'Ьдующимъ годомъ число выбывшихъ постепен
но увеличивается и въ среднемъ за три года процентъ ихъ равенъ 4 ,1 ,  что немного превышаетъ 
‘/ 25 часть (24,4) всЬхъ членовъ. Изъ нихъ на долю выбывшихъ по своему желанно приходится 
2,1% немного больше половины всЬхъ. Чтоже за причина, заставляющая крестьянъ выходить изъ 
товарищества, а другихъ не поступать въ члены? Можетъ быть, сами товарищества виною этому? 
Въ Тепловскомъ члены правлешя, при м'Ьстномъ изсл^дованш, объяснили, что только „неблагона- 
дежныхъ не принимаютъ: приняли трехъ портныхъ, у которыхъ н^тъ ничего, взяли они ссуду, а 
теперь и ходи за ними®. МноНе выходятъ, не понимая пользы въ товариществ^— „не успеешь пе
ревернуться, какъ гонять уже проценты". Выходятъ болгЬе зажиточные, для которыхъ раздавать свои 
деньги частнымъ образомъ гораздо выгоднее. Ночти всЬхъ заявившихъ желаше принимаютъ въ чле
ны. Николаевское. Зажиточные крестьяне „не связываются" съ товариществомъ— взять онъ можетъ 
немного, а нуженъ взносъ; для крестьянина это только «лишняя петля». Алекаъевское. Одинъчленъ 
пос.гЬ отсрочки не уплатилъ, продали его имущество. Только 3-хъ домохозяевъ по недостаточности 
не приняли въ товарищество. Некоторые изъ Базарно-Корбулакскихъ заявили было желаше посту
пить въ члены, да ихъ нельзя принять, такъ какъ товарищество открыто только для АлексЬевки. 
Липовское. Больше исключаются члены за невзносъ пая, потому что мнопе уходятъ на сторону,— 
„даютъ ему повестку о взнос'Ь пая, а его давно уже дома нЬть". Теперь теребятъ одного поручи
теля за должника. Злобовское. На общемъ собранш 15 и 16 февраля 1881 г. было постановлено: 
„въ виду постоянныхъ заявлешй о принятш въ товарищество и недостатка денегъ предоставить со
вету принимать новыхъ членовъ только взамЗшъ выбывшихъ, впредь до открьшя просимаго дополнн- 
тельнаго кредита, а по открытии онаго принимать до одной тысячи человЬкъ, съ тЬмъ, чтобы па 
мЬста выбывающихъ, допускатъ пр1емъ новыхъ членовъ.

Изъ этихъ краткихъ указанш можно вывести такое заключеше, что товарищества избйгаютъ 
принимать въ члены бйдняковъ, съ которыхъ, въ случай неуплаты ссуды, нечего взять, какъ напр, 
въ Тепловскомъ: сначала было принимали б4дныхъ, да какъ они не уплачиваютъ ссуды, теперь уже 
остерегаются принимать такихъ. Не поступаютъ, а если и поступаютъ, то скоро выходятъ изъ то
варищества люди зажиточные; да это и очень понятно; они не нуждаются въ кредит!; при томъ, 
зд'Ьсь имъ нЪтъ большой наживы (12°/о), они сами по большей части являются кредиторами по от- 
ношешю къ местному населенно, съ котораго гораздо больше получатъ процентовъ, ч’Ьмъ въ това
риществ^ ЗатЬмъ продажа имущества неисправнаго должника, незаконное взыскаше ссуды должни
ка съ поручителя н'Ькоторымъ образомъ поселяютъ педовгЬр1е въ крестьянахъ къ товариществамъ. 
Въ Липовскомъ прямо нарушена была 57 ст. устава, въ которой говорится, что взыскашя неупла
ченной къ срокъ ссуды обращаются въ сл'Ьдующемъ посл'Ьдовательномъ порядк'Ь на принадлежащее 
неисправному должнику: а) денежные вклады, б) имущество и в) пай или паевую долю; затЬмъ уже 
недостающая сумма ссуды въ томъ же порядка взыскивается съ поручителя. Между тЬмъ Липовское 
товарищество прямо обратило взыскаше на поручителя. Сл,Ьдств1емъ этого будетъ то, что не всякш 
согласится быть поручителем! изъ опасешя подвергнуться такой же участи, а безъ поручителя не
возможно получить ссуды бол^е, ч§мъ въ I 1/* раза противъ паеваго взноса. Злобовское товарищество 
хотя и сделало известное ограничеше поступлешя въ члены (въ 1881 г.), но это ограничеше было
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вполне разумно: оно не хотело чтобы излишне принятые члены не могли быть удовлетворены тре
буемыми ими ссудами, а при существовавшемъ тогда кредите въ государственномъ банке можно 
было удовлетворить ссудами только известное число требонашй. Иостановлешемъ общаго собрашя 
7 марта 1883 года, когда кредитъ былъ расширенъ, это ограничеше не только было уничтожено, 
напротивъ поступлеше въ члены было облегчено Такъ, по вопросу совета, сл$дуетъ-ли установить 
каыя-либо ограничешя относительно приема въ члены товарищества, напр.: не вужно-ли указать
цифру имущества, ниже котораго нельзя принимать въ члены, или же указать, чтобы удостов'Ьрешя 
старостъ подкр4плялись приговорами, постановлено: не делать никакихъ ограниченш, но указать 
нравлешю, чтобы ссуды свыше 25 руб. выдавались не иначе, какъ по удостоверенш въ состоятельности бе- 
рущаго ссуду къ уплате. Въ это-же время определено было принимать въ члены лицъ, неим1>ю- 
щихъ оседлости въ данной местности, но ссуды выдавать имъ не свыше пая, за поручительствомъ 
не давать, а если будетъ вкладъ, то подъ него можно выдавать, какъ и всемъ прочимъ членамъ. 
Въ члены принимать и более 1000 человекъ. Въ Николаевскомъ было нечто подобное вышесказан
ному. Въ постановленш общаго собрашя 1884 года сказано: „постановляемъ отменить свидетель- 
ствоваше въ волостныхъ правлешяхъ техъ удостоверен^ о имущественномъ положенш, которыя 
представлялись до сихъ поръ, на основанш прежняго постановлешя собрашя, при желанш поступить 
въ члены товарищества или при получеши ссуды икъ онаго; впредь же ограничиваться при этомъ 
только лишь темъ, чтобы эти удостоверешя представляемы были за подписомъ сельскаго старосты и 
нриложешемъ печати сельскаго уиравлешя того общества, въ которомъ членъ товарищества имеетъ 
местожительство и имущество". Товарищества часто обращаютъ внимаше на благонадежность и до- 
машшя нужды своихъ членовъ. Въ Липовскомъ, напр., двое подлежали исключение за невзносъ пая 
въ 1884 х’.; они просили собраше оставить ихъ въ числе членовъ, объяснивъ свою неисправность 
особыми домашними обстоятельствами. „По справке оказалось, что одинъ изъ нихъ, принятый въ 
товарищество 10 февраля 1882 г. имеетъ до сихъ поръ паевыхъ взносовъ только за 2 года, т. е. 
до 10 февраля 1884 года, ссудъ онъ не просрочивалъ и долгу за нимъ н4тъ; второй, принятый 20 
декабря 1883 г. совсемъ не вносилъ паевой доли, а вследств1е того и ссудъ не получалъ. Собра
ше большинствомъ голосовъ решило подвергнуть ихъ закрытой баллотировке, но которой оба они 
были оставлены въ числе членовъ товарищества съ обязательствомъ немедлевнаго наеваго взноса “ *). 
Вообще, можно сказать, увеличеше или уменыпеше числа выбывающихъ членовъ зависитъ отъ из
вестной постановки дела въ товариществе и отъ взгляда крестьянъ на та и я  учреждешя.

Паевые ВЗНОСЫ. Изъ 11 товариществъ только три, учрежденныя безъ noco6ia отъ земства, 
имеютъ пай въ 100 руб. съ самаго основашя, остальныя S, съ первоначальнымъ займомъ отъ зем
ства, имеютъ пай въ 50 руб., который не изменяется и до сихъ поръ, за исключешемъ Злобов
скаго, увеличившаго свой пай вдвое боЛ е  (100 р.) на общемъ собранш 7 марта 1883 г. Въ теченж 
одного года въ этомъ товариществе только четверо внесли полные паи, нзъ которыхъ три прина
длежать артелямъ, следовательно, изъ отдельныхъ членовъ только одинъ внесъ полный пай, прибавивъ 
недостающую сумму къ прежнимъ 15 р. 79 к., которыя имелъ въ 1882 году. Остальные 111 чле- 
вовъ съ паями въ 50 р. увеличиваютъ ихъ чрезъ прибавлеше къ нимъ прибыли и взноса известной 
паевой доли. На этомъ основанш Злобовское товарищество, при распределены паевыхъ взносовъ по 
размеру ихъ, мы отнесемъ къ товариществамъ съ паемъ въ 50 руб. Если же отнести его къ това- 
риществамъ съ сто-рублевымъ паемъ, определеннымъ при самомъ основанш, мы впадемъ въ более 
значительную ошибку, потому что эти товарищества въ теченш несколышхъ летъ накопили уже до
вольно значитзльное число полныхъ паевъ. Изъ первыхъ 3-хъ товариществъ въ одномъ (Ивановское) 
была попытка увеличить пай вдвое, т. е. вместо 100 руб. назначили было 200 р. Это было при
близительно немного раньше „голодныхь годовъ“ ; до 10 домохозяевъ къ прежнимъ своимъ сто- 
рублевымъ наямъ действительно добавили еще по 100 руб. Въ с.ледующечъ же году пай постано
вили иметь опять прежнш, такъ какъ трудно было вносить паевые доли и не получать прибыли, 
темъ более, что въ это время настали голодные года. Причину, заставившую товарищества, возник- 
пня безъ пособ1я отъ земства, назначить пай вдвое болынш, чемъ у остальныхъ, воспользовавшихся 
при основанш земскимъ займомъ, можно объяснить темъ, что при организацш своей не имея въ

*) И зъ  постайоЕлешя общаго собрашя 7 марта 1884 года.
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виду кредита въ какомъ либо кредитномъ учреждеши и не расчитывая на заемъ у частныхъ лицъ *), 
во необходимости должны были увеличить наевые взносы, чтобы сд^дать хотя незначительный обо- 
ротъ въ этомъ году. Доказательствомъ тому можетъ служить отчетъ за годъ основашя 
АлексЬевскаго товарищества. Паевыхъ взносовъ у него было 2155 р. 75 к., процентовъ, удержан
ный при ссуд* или отсрочкЬ 182 р. 45 к., пеня— 1 р. 30 к., возвращенныхъ ссудъ— 1775 р., 
вкладовъ,— 200 р., разныхъ — 1 р. 6 к. и запаснаго капитала— 30 к., всего 4315 р. 85 к .;  авъ
расход̂  было: выдано ссудъ 4255 р., на управлеше— 29 р. 60 к. и оборотныхъ 30 к ., всего—
4284 р. 90 к., прибыли 153 р. 91 к. Очевидно, товарищество въ этотъ годъ обходилось только 
суммою своихъ паевыхъ взносовъ, процентами, з'деря;анныминри ссуде и отсрочкЬ и возвращенными ссуда
ми, которыя, вместе взятыя, и пускались въ оборотъ до двухъ разъ въ течеши 7 месяцевъ (открыто 
1 гоня 1881 г.) Что это такъ, можно видетн*изъ того, на icaitie сроки выдавались ссуды въ тече
ши этого времени.

На 3 месяца выдано ссудъ на 900 р., на 6 месяцевъ— 1280 р. и на 9 месяцевъ— 300 руб. 
Такимъ образомъ, трехъ-месячныя ссуды могли сделать 2 оборота и въ 3 й раз'£ выданы были уже
и посл4днемъ месяце этого года, и шести-месячныя во второй разъ выданы были, какъ и первыя
въ 3 й разъ, въ тоже время. Ссуды уплачивались аккуратно, чему служитъ доказательствомъ 
незначительное число пени. Въ второй годъ повторилось тоже самое, но тутъ уже появилась 
значительная доля вкладовъ (4425  р.), что свидетельствуетъ о большей или меньшей степени довер!я 
и  нему, и уже въ 3 й годъ. когда оно значительно расширило кругъ действШ и окрепло, получило уже 
кредитъ въ государственномъ банке. Тоже самое число наблюдается и въ Тепловскомъ товариществе въ 
отчет! за 1881 г. (За первые годы нетъ отчетовъ);а съ 1882 г. оно кредитуется въ государственномъ бан- 
й. Между темъ, товарищества, открывшаяся съ первоначальнымъ займомъ отъ земства, не имели не
обходимости назначать большой пай, такъ какъ они расчитывали заемъ, о которомъ хло
потали еще прежде утЕерждешя устава (въ своихъ просьбахъ они такъ и оговаривались, чтобы
ш  выдали иросимую сумму по утверя:депш устава). Для нихъ гораздо легче вносить небольшая 
паевыя доли, на пай въ 50 руб., чемъ предыдущими Кроме того, имъ, при помощи губернской

|тправы, кредитъ въ государственномъ банке доступнее, чемъ первымъ, у которыхъ преобладаютъ 
вклады, а у последнихъ займы

Выше уже было сказано, насколько товарищества подвинулись впередъ за все время своего су- 
цествовашя. Число членовъ увеличилось за это время въ 2,6 раза, а паевые взносы— въ 5 разъ.
Разсмотримъ теперь движете ихъ за последше три года, обращая при этомъ внимаше на число
иеновъ съ полными и неполными паями.

*) Очень возможно, что учредители ихъ  и хлопотали о займЪ такого рода, но недостигли желаемыхъ результатовъ, всл*д- 
niie новизны этого д-Ьла и недов*р1я къ  нему хФстнаго населешя.

•  •
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Такъ какъ по Ивановскому, АлексЬевскому и Сининьскому товариществамъ. которыя открыли 
свои д М о ж я  только въ 1882 г., по нЬкоторымъ рубрикамъ неимЬется свЬдЬнш, то мы ихъ и ис- 
лючаемъ при сравненш итоговъ по годамъ. Процентъ прироста членовъ по годамъ выразился въ та
комъ видЬ: для 82 г. — 17,5, для S3 г .— 11, за оба года— 25,5, слЬдовательно, отношеше ихъ по 
годамъ будетъ: 1:1,2:1,1. Процентъ паевыхъ взносовъ идетъ почти въ томъ же порядкЬ— 4 6 ,3 — 31,2 
и 91,7 за оба года или какъ 1:1,5:1,3. Наиболышй приростъ членовъ и паевыхъ взносовъ падаетъ 
на 82 г., но не въ одинаковой степени. Число членовъ въ 82 г. увеличилось на Vs часть, паевые взносы — 
на половину; за оба года число членовъ увеличилось немного болЬе чЬмъ на V4» а паевые 
взносы— почти вдвое. Процентъ прироста членовъ съ полными паями, за исключетемъ вышесказан- 
ныхъ отступлетй, съ каждымъ годомъ увеличивается. Самое большее число его мы видимъ въ това
риществахъ съ сто-рублевымъ паемъ, въ остальныхъ въ 81 и 82 г. только въ двухъ случаяхъ пе
реходить за 10, а въ 83 г.— наоборотъ: въ одномъ только Липовскомъ онъ равенъ 4-мъ, а въ
прочихъ не менЬе 12-ти и не бол’Ье 36.

Чтобы точнЬе опредЬлить ростъ полныхъ паевъ, обратимся къ году основашя и сравнимъ его 
съ послЬднимъ въ этомъ отношенш. Въ то время всЬхъ полныхъ паевъ было 181 *), въ 83 г .— 
602; процентъ прироста за все время— 241, аа годъ— 63; за все время число полныхъ паевъ уве
личилось въ 3,4 раза. За нослЬдше 2 года приростъ ихъ — 116°/о, слЬдовательно, число ихъ увели
чилось въ 2,2 раза. Но всЬмъ товариществамъ за 1873 г. число членовъ съ полными паями со
ставляетъ 14,7°/о всЬхъ, а если прибавить сюда товарищества съ сто-рублевымъ паемъ, тогда оно

*) По 9-ти товариществамъ, кромТ. Тепловскаго и Ивановскаго. Въ Сининьскоиъ цифра (9) взята изъ  отчета 1883 г., такъ 
какъ за 1882 г. это товарищество не составляло отчета. Принимая во внимаше, что число членовъ на 83 г. увеличилось только 
на 2, остальные же остались прежнее, мы сд'Ьлаемъ самую ничтожную ошибку, которая нисколько не повл1яетъ на обиде выводы, 
взявъ цифру полныхъ паевъ 1883 года.

•
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будетъ равно 17° о. При этоиъ, нужно заметить, что, s i дь, не все члены сразу вносили полные 
паи, мнопе накопляли ихъ въ теченш н'Ьсколькихъ л§тъ частно взносомъ паевыхъ долей, частго при- 
числешемъ къ нимъ прибылей на ихъ внесенный суммы. Отчисляя на таковьгхъ, примерно, 2°/о, мы 
получимъ 15°/о, что составить около V7 части всЬхъ членовъ; следовательно, изъ 7-ми членовъ одинъ 
владеете въ настоящее время полнымъ паемъ, а 6 только паевыми долями, общш размйръ которыхъ 
на члена равенъ будетъ почти 19 руб. Тогда какъ за годъ основатя °/о полныхъ паевъ былъ 10,7°/о 
съ неполными паями имели среднш паевой взносъ въ 5 р. Для большей наглядности выразимъ при
роста членовъ съ полными и неполными паями, по отношенш къ общему числу членовъ, въ таб
личной форме.

Число членовъ съ полными паями .

Число членовъ съ неполными паями.
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Таблица ясно показываете, что чдсло членовъ съ полными паями гораздо быстрее ростетъ, чемъ 
остальныя. Такъ, оно увеличилось за все время существовашя почти въ 3*/2 раза, съ неполными— 
только въ 2 Vs раза и общее число немного более, чемъ въ 2 */з раза. Съ неполными паями увели-

Въ эту таблицу вошли всё товарищества, о которыхъ имеются св-бд-Ьшя за годъ основатя,—тЪже, что я въ  1-й таб
лиц* этой главы.
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чивается почти въ одинаковой м4р4 съ общимъ числомъ. Причина, побуждающая крестьянъ вносить 
полные паи, заключается, по нашему мнЪнш, въ томъ, что владельцамъ ихъ прибыль выдается на 
руки, у прочихъ же она причисляется къ паевыиъ долямъ; съ другой стороны стремлеше каполучить 
ссуду въ болыпемъ размере заставляетъ ихъ скорее внести недостающую сумму до полпаго пая. Д л^ 
примера возьмемъ Александровское товарищество, гд-Ь общимъ собрашемъвъ начале 18S2 г. постановлено; 
ссуды выдавать на пай менее 10 руб. до 30 р., на пай более 10 р. — втрое противъ паеваго взноса, 
но не свыше 75 р., на полный пай— до 100 р. Въ 1883 г. пай более 10 р .—-.втрое больше, ноне 
свыше 80 р., на полный пай— 125 р. Тоже самое можно видеть и въ другихъ товариществахъ, 
такъ что н^тъ необходимости перечислять ихъ. Такимъ образомъ, по смыслу этого постановлешя сл4- 
дуетъ, что еслибы членъ имгЬлъ на паю 45 р., онъ никакъ не могъ бы получить сс^ды свыше 75 — 80 р., 
тогда какъ при пае въ 50 р., онъ получитъ ссуду въ 1 0 0 — 125 р. Остается еще укапать на отношеше 
числа членовъ небравшихъ ссуды съ полными и неполными паями. Въ 1881 г. на одного небравшаго 
ссуды съ полнымъ паемъ приходится 3 члена небравшихъ ссуды съ паевыми долгми;. въ 1882 году 
уже на 2— приходится 3, а въ 1883 г. на одного— 2 члена. Небравшихъ съ неполными паями въ

Злобовское товарище
ство.

\

Рыбушанское товарище
ство.

Александровское товари
щество.

Идодгское товарище
ство.
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О т ъ  1 до 5 р . в к .и о ч . 5 3 122,71 25 3 8 1 ,60

|

1 5 , , 6 12,92 1 25,оо 2 5 ,о 35 50,02 4 76,00 19,0 8 20,зо ___ ■___

_  5 — Ю  — 95 7 3 2 ,5, 92 2 2 5 7 ,10 13 104,20 10 290,оо 29 ,о 16 122 ,зз 9 201,77 22 ,4 41 317 ,1 з 26 663 ®19

—  1 0 — 15  — 180 2 1 6 7 ,63 1 7 6 4 5 7 2 ,9 ! 2 5 ,9 53 684,55 49 1498 ,оо 30,7 27 336 ,4 з 21 493,00 23,5 51 651,59 36 1217 32,»

—  1 5 — 2 0  — 87 1 5 7 1 ,2S 8 0 2 5 5 2 ,73 3 1 ,9 78 1 3 5 6 ,5 | 73 2 8 1 9 ,5 4 38,6 3 4 591,05 30 1 0 3 0 ,оо 3 4 ,з 217 3878,22 192 8725 45,5

—  2 0 — 2 5  — 84 1 8 1 6 ,„ 84 3250,оо 3 8 , , 78 1 7 2 0 ,41 75 3470 ,оо 46,4 4 0 907,25 36 1482,35 4 1 , , 1 4 4 3 1 2 6 ,1С 138 .6999 50,,

—  2 5 — 3 0  — 148 4146,27 147 9322,32
1

6 3 ,* „ 1 5 5 1 , „ 57 3 1 1 8 5оо 5 4 „ 69 1933,85 67 3 7 9 2 ,5 , 56 ,6 89 2 4 1 9 ,33 82 5191 вз.3

_ _  3 0 - 3 5  — '8 3 2 6 6 2 ,09 83 5 3 3 4 , зз 64 ,3 33 1067,55 33 2380 ,оо 7 2 ,, 31 1010,39 30 21 9 1 ,о з 73 ,о 49 • 1 5 8 2 ,84 45 3694 82„

_  3 5 — 40  — 28 1114,96 27 2366,92 8 7 ,7 12 4 4 5 ,, i 12 930,оо 7 7 ,3 26 957,59 2 4 1678,оо 69 ,9 4 3 1 5 8 7 ,,, 39 2904 74,5

_  4 0 — 45  — 12 5 0 0 , м 12 Ю 5 2 ,0, 87,7 2 82,оо 2 200,оо 100,о 9 3 8 0 ,7 9 9 555,оо 6 1 ,6 1 40,95 1 45 45,о

—  4 5 - 5 0  — 67 3347,56 46 512 7 ,оо 1 1 1 ,5 79 3 9 4 1 .J , 40 4391,оо 198 ,8 1 08 5 3 9 8 ,05 100 Ю 5 4 2 ,8о 1 0 5 ,, &9 4 95 8 ,.2о 57 5417 95,о

Свыше 50-ти руб. 51 2860,54 50 7 7 0 0 ,оо ч
888 2 1 0 7 2 ,23 8 2 2 43917,оо 5 3 ,« 411 1 0 9 6 6 ,9з 352 1 9 1 2 1 ,54 5 4 ,J395 1 1 6 8 7 , ,0 3 3 0 2 2 0 4 9 ,5 6 66,8 7 42 18582,05 616 34855 56,б

Отъ 1 до 15 руб. 3 2 8 3 0 2 2 ,87 2 9 3 7211,6, 2 4 ,6 72 801,67 60 1813,00 30 ,5 78 5 0 8 ,78 34 7 7 0 , „ 2 2 ,7 100 9 8 9 ,м 62 1880 30 „

—  1 5  —  30  — 3 1 9 7562,63 311 1 5 1 2 5 ,0S 4 8 ,в 213 4 6 2 8 ,06 2 0 5 9407,54 4 5 ,9 143 3 4 3 2 ,1о 1 3 3 6311„б 47,4 4 5 0 9 4 2 3 ,9 , 4 12 20915 50,»

—  3 0  —  5 0  — 241 1 0 4 8 5 ,,., 218 21580,3, 98 ,9 126 5 5 3 7 ,ю 87 790 1 ,ов 9 0 ,8

Р  I1

1 7 4 7 7 4 6 ,82 163 1 4 9 6 6 ^ 91,8 192 8168,92 142 12060 Щ

П рим т ат 'е. Число заемщиковъ и сумма ссудъ взяты изъ списка членовъ съ показашемъ ихъ пае- 
представляютъ бо.тЬе действительный и соответствующая другъ другу величины; это доказывается 
ссуды превышаютъ взносы почти въ 2 ‘/г раза. Кроме того, ссудъ уплаченныхъ до срока, очень не 
но достигнуть бы совершенной точности, если взять сумму ссудъ, выданныхъ въ теченш всего 
отчете товариществъ. Если же взять при этой сумме ссудъ число заемщиковъ къ 1 января 1884

*
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Въ итоге всехъ товариществъ по количеству первое место занимаютъ 1 5 — 20 рублевые паевые 
т а о ш , сужшь т л  згяусл й тъ  m m  ъуиЬ > т ж а  -sassev, ’iv
i-емъ идутъ 10— 15 рублевые, но сумма ихъ, какъ и должно быть, значительно менее вышеупомя- 
нугыхъ двухъ группъ. Въ общемъ наблюдается, если не принимать во внимаше Николаевскаго, Ли- 
новскаго и Вязовскаго товариществъ *), которыя оказываютъ сильное в.юяше на число 1 — 5 руб. пае
выхъ взносовъ, такой порядокъ: отъ L $  20  постепенное повытете числа паевыхъ взносовъ, хотя 
оно по каждому товариществу отдельно выразилось и различно; отъ 2 0 — 45 р .— постепенное пони
ж е т е  и опять сильное повытеше въ 50 рублевыхъ паяхъ. Очевидно, такую комбинацпо цифръ нель
зя признать случайною—тогда бы невозможно ожидать такого последовательная) порядка въ увели- 
ченш и уменыненш ихъ,— а имеющею более или менее основательную причину. Можно 
предположить, что каждый годъ изъ товариществъ выбываютъ члены по разнымъ иричи- 
намъ, преимущественно за певзносъ пая и неуплаты въ срокъ ссуды. Они то и оказываютъ
в.ияше на известный порядокъ распределешя паевыхъ взносовъ. Такой доводъ только отчасти при
ложишь для объяснешя постепеннаго увеличешя паевыхъ взносовъ до 20 р., да и то въ самой сла
бой степени. Действительно, часто случается, что поступившее члены по истечеши года выбываютъ 
или по невзносу пая, ссуды, или за смертш и по собственному желанно. Какъ выше уже было ска
зано (таблица исключенныхъ членовъ въ процентномъ отношенш), процентъ выбывающихъ къ общему 
числу всехъ членовъ составляете только 4,1 или V25 часть всехъ, изъ нихъ по собственному жела
нно выбываютъ 2,1°/о или ‘.-so часть всехъ, процентъ остальныхъ самый незначительный. Эти 4,1°/о, 
будучи разбиты пропорщонально числу паевыхъ взносовъ, распределенныхъ по размеру ихъ,- не ока- 
жутъ по незначительной величине своей никакого вл1яшя на тотъ или другой порядокъ цифръ разрядовъ. За 
невзносъ пая исключаются преимущественно члены съ малыми паевыми долями, иначе нЬтъ смысла исключать 
тЬхъ, у которыхъ на паю находится более 20 р. Какъ уже известно, прибыль выдается на руки только вла- 
дельцамъ полныхъ паевъ, у остальныхъ же она причисляется къ паевымъ долямъ. По 7 товаршце- 
ствамъ въ последнш годъ прибыль на паи выразилась 12°/о, что на 25 р. составить 3 р .— годовой 
членсюй взносъ. Д а если бы и недостало этой прибыли до размера годичнаго взноса, членъ, желаю- 
щш остаться въ товариществе, всегда бы внесъ ничтожную недостающую сумму. Следовательно, та
кое предположеше ни къ чему насъ не нриведетъ. Главная причина преобладашя того или другаго 
разряда паевыхъ взносовъ, по нашему мненю, заключается въ томъ, что паевые взносы и ссуды 
тесно связаны между собою, такъ что одни вл!яютъ на друпя—и наоборотъ. При известной сум- 
мЬ паевыхъ взносовъ членъ можетъ получить только ссуду, соответствующую его взносамъ и утверж
денную общимъ собрашемъ. Въ некоторыхъ товариществахъ постановлено на пай менее 10 р. вы
давать въ ссуду 25 — 30 р ,  свыше 10 р. — втрое противъ паеваго взноса, но неболее 7 5 — 8 0 и 8 5 р .,  
на полный пай— 100 — 125 и 150 р. Значить, чтобы получгть ссуду желаемаго размера, необхо
димо иметь соответствуюпцй ей паевой взносъ. Паевые взносы въ товариществахъ вносятся чрезъ 
известные промежутки времени— за каждый месяцъ и за три впередъ; но каждый членъ можетъ сде
лать взносъ разомъ за годъ и гораздо большую сумму, чемъ та, какая определена для годичнаго член- 
скаго взноса. Въ начале наступающая года мнопе, очень можетъ быть, соображаютъ, каюя въ те- 
кущемъ году могутъ быть потребности (покупка скота, инвентаря земледельческаго, съемка земли 
постройка избы и т. п.) и какая сумма нужна на удовлетвореше ихъ; сообразно съ этимъ они и 
добавляютъ къ своимъ паевымъ долямъ недостающую сумму до того размера, который бы позволидъ 
взять потребную для нихъ сумму ссуды. Въ доказательство этого можно привести множество прим4- 
ровъ, стоитъ только сравнить между собою списки членовъ товариществъ съ показашемъ ихъ пае
выхъ взносовъ и ссудъ за ними за 2 — 3 последовательныхъ года. Такъ въ Злобовскомъ товариществ! 
по д. Вязовке членъ JY: 48 въ 82 г. имелъ паеваго взноса 39 р. 47 к., ссуду бралъ въ 65 р., въ 
83 г. онъ имелъ yate паеваго взноса 53 р. 82 к., ссуду бралъ въ 125 р. Прибыли по 12°/о—на

*) Въ Николаевскомъ за  посд^дше 2 года число членовъ очень быстро возростаетъ, такъ: къ  82 г. и х ъ  было 227, къ 
83 г .—уже 503 и къ  84 г .—653; въ Вязовскомъ почти тоже самое: къ  82 г. было—306 членовъ, къ 83 г .— 421, а  къ  84 г.— 
уже 552. Въ Липовскомъ товариществ* каждый годъ иного исключается членовъ за невзносъ пая и ссуды и взаи'бнъ ихъ  каж
дый годъ поступаетъ много новыхъ: къ  83 г. выбыло—93 члена, поступило новыхъ— 41; къ  84 г. выбыло® 42, поступило—138 
членовъ. Вновь поступившее члены въ  большинства случаевъ, немогли внести суммы большей, чТ.пъ слЪдуетъ, что мояшо видеть 
изъ суммы 1—5 рублевыхъ взносовъ; она почти равна 3 р .—годовой членскШ взносъ.

# •



его пай пришлось 4 р. 74 к., положимъ, еще 4 р. онъ внесъ членскаго годичнаго взноса, всего бу- • 
детъ 48 р. 21 к. Въ Рыбушанскомъ товариществ1!  членъ № 109 въ 82 г. напайвъ 14 р. 81 к. бралъ ссуду 
в* 30 р., въ 83 г. онъ на паю им!лъ уже 28 р. 63 к. и бралъ ссуду въ 80 р. Эти примеры 
ясно доказываютъ, на сколько справедлива вышесказанная мысль. Постепенное понижете числа нае- 
выхъ взносовъ, начиная съ 25 рублевыхъ объясняется т!мъ, что, всл!дств1е ограничены относительно 
выдачи ссудъ извЬстнаго размера, одни стремятся къ тому, чтобы заполучить большую сумму и по
тому стараются скорее увеличить свой взносъ до полнаго пая, такъ какъ имъ при большей половин! 
пая легче внести остальную сумму, недостающую до него; а друпе, чтобы только прибыль получать 
на руки. Въ Идолгскомъ товариществ! членъ № 120 въ 82 г. им!лъ на паю 25 р. 70 к. ссуду 
бралъ въ 25 р., въ 83 г. онъ им'Ьлъ уже полный пай и ссуды небралъ; въ Вязовскомъ членъ №
338 въ 82 г. им'Ьлъ паевой взносъ въ 4 р., ссуду бралъ въ 25 р., въ 83 г. им!лъ уже полный 
пай (50 р. 36 к.) и ссуды небралъ. Значите. вполн! естественно стремлеше членовъ им!ть полный 
пай, который даетъ имъ н!которыя льготы; это стремлеше т!мъ сильнее у нихъ и т!мъ скор!е вы
полняется, ч!мъ ближе по размеру паевой ихъ взносъ къ полному паю. Отсюда понятно ностепен- 
вое понижете числа паевыхъ взносовъ, начиная съ 25 рублевыхъ и до 45-ти.

Въ общемъ по вс!мъ товариществамъ средшй разм!ръ пая равенъ 21 р. 42 к. Среднш раз- 
м!ръ ссуды на заемщика съ увеличешемъ паевыхъ взносовъ за исключешемъ н!которыхъ случаевъ 
постепенно увеличивается.

Ооединимъ вышеприведенныя данныя по разм!ру паевыхъ взносовъ въ три, болЬе обшдя, группы; 
тогда видн!е будетъ, какая изъ нихъ им!етъ преимущество и въ какомъ отношенш. Средняя группа, 
по отношенш числа заемщиковъ къ общему числу ихъ той же группы, преобладаетъ надъ осталь
ными, за исключешемъ Липовскаго, въ которомъ только и есть 3 паевыхъ взноса 15 — 30 рубле
выхъ и ни на одинъ изъ нихъ не было взято ссуды. Вообще же по вс!мъ товариществамъ первое 
м!сто занимаетъ число паевыхъ взносовъ менынаго размера (1 — 15 р.), оно составляетъ 4 0 %  вс!хъ; 
второе м!сто принадлежите средней групп!, составляющей 37 °/о и */0 последней группы съ наиболь- 
шимъ размЬромъ паеваго взноса равенъ 23о/о. Средняя группа, какъ видно изъ таблицы, опре
деляете и среднш размЬръ ссуды для вс!хъ товариществъ. Процентъ заемщиковъ, по отношенш къ 
общему числу своей группы, самый болышй въ средней групп! (94°/о), зат!мъ— въ первой. Наи
большее число заемщиковъ находится въ средней групп!, наименьшее— въ последней. На паевые 
взносы меньше рубля не брались совс!мъ сс^ды, а ихъ только по 2 товариществамъ, Злобовскому и 
Александровскому, набирается около 50. Вероятно, такимъ членамъ и непозволено брать ссуды до 
т!хъ поръ, пока они не внесутъ известной суммы паевыхъ долей. Кром! того насчитывается много 
небравшихъ ссуды съ 1 — 5 ,р. взносами. Поэтому то °/п заемщиковъ въ первой групп! меньше 2 
группы, хотя общее число ихъ и больше остальныхъ.

Что же касается ссудъ, то средняя группа пользовалась ими больше всЬхъ ( 4 1 , 8 ° / о ) ,  зат!мъ— 
последняя группа, первая же занимаетъ последнее м!сто въ этомъ отношенш. Для большей ясности 
пред став ляемъ следующее сопоставление °/о°/о ссудъ каждой группы къ общему числу, заемщиковъ, 
паевыхъ взносовъ и др.

-  55 -  р

1-я группа 
( 1 - 1 5  р .)

2-я группа 
( 1 5 - 3 0  
руб.).

З-я группа 
( 3 0 - 5 0  
руб.).

ВСЕГО.

°/о членовъ къ общему числу вс!хъ . 4 0 3 7 2 3 1 0 0

°/о заемщиковъ къ общему числу ихъ . 3 8 4 1
Ш

21 8 4

°/о заемщиковъ къ общему числу членовъ 
своей г р у п п ы .................................... . 7 9 9 4 7 8 —

° /0 суммы паевыхъ взносовъ къ общему 
числу ихъ .............................................. 1 5 3 8 4 7 1 0 0



Средшй размеръ ссуды на заемщика въ 
рубляхъ • . • • * * • • • • 26,3 50,4 81,8 50,4

Во сколько разъ ссуды превышаютъ пае
вые взносы всЬхъ членевъ . . . .  2, 6 2, 2 1, 4 2

Во сколько разъ ссуды превышаютъ пае
вые взносы только заемщиковъ . . 3,3 2,4 1,8 2,4

Вторая группа оказываетъ сильное вл1яше на положеше товариществъ; такъ, сопоставлеше 
цифръ второй группы съ общимъ итогомъ въ посл^днихъ четырехъ рубрикахъ укашваетъ на пол
ную одинаковость цифръ, следов., она, такъ сказать, является центромъ тягогЬшя, около котораго 
находятся остальныя группы на томъ или другомъ разстоянш. Въ этой группе находится наиболь
шее число заемщиковъ, на долю которыхъ приходится наибольшая сумма ссуды; да и сумма пае
выхъ взносовъ только на 9,7°/о меньше — 3-й группы. Первая группа имгЬетъ преиму
щество въ томъ отношеши, что она получила въ ссуду большую сумму, чемъ слЬду- 
етъ, соответственно своему паю. Сумма паевыхъ взносовъ ея составляетъ 15°/о всехъ, 
въ ссуду же ей выдана сумма, составляющая 20°/о, следов., она заполучила ссуды на 5°/о 
больше, средняя группа только на 3°/'о, а последняя на 13°/о меньше. Конечно, последняя группа, 
соответственно паевому своему взносу, могла бы взять въ ссуду почти столько же, сколько 
первыя д в е  в м е с т е ,  но, в е д ь ,  MHorie вносятъ паи въ товарищество не для того, чтобы получать на 
нихъ ссуды, а чтобы пользоваться процентами съ нихъ. Такимъ образомъ, первая группа полу
чала ссуды въ 3,3 раза превышакшця паевые взносы ихъ (заемщиковъ), вторая— въ 2,4 раза, 
а 3-я— въ 1,8 раза.

Mnorie обвиняютъ товарищества, что они служатъ только зажиточнымъ крестьянамъ, да гсула- 
камъ. Въ виду того, что невозможно было собрать точныхъ свЬденш о зажиточности членовъ това
рищества, можно только косвенно ответить на это обвинеше, основываясь на вышеупомянутыхъ 
3-хъ группахъ. Членовъ последней группы сочтемъ за болЬе зажиточныхъ, членовъ остальныхъ двухъ 
группъ— за менее зажиточныхъ, спускающихся до границъ круглыхъ бедняковъ. Соедин^'йервыа 
две группы въ одну, мы получимъ следующая две группы членовъ:

На долю менее зажиточныхъ приходится: членовъ 77°/о, заемщиковъ— 79°/», паевыхъ
взносовъ— 52°/о и ссудъ— 65,5°/о. Цифры сами за себя такъ ясно говорятъ, что нетъ необхо
димости распространяться объ этомъ. Значитъ, несправедливо нарекаше, что товарищества сущест- 
вуютъ только для богачей. Да товарищества почти что и не могутъ существовать для круглыхъ бед- 
няковъ-бобылей, потому что имъ нуженъ не кредитъ, а скорее бяаготвореше и раиумная помощь. 
Товарищества же имъ могутъ помочь на столько, на сколько дозволяютъ ихъ средства. Бобыль не въ 
состоянш вносить на пай и ничтожныхъ суммъ, такъ какъ для него каждая заработанная копейка 
необходима до крайней степени.

Менее заж иточные..................... 3013 2595 43475,31  14,4 100719 ,43  38,8

Более за ж и то ч н ы е ..................... 896 698 40065 ,28  44,7 57115 ,17  81,8

В с е г о  . . . 3 9 0 9  3293 83540 ,59  21,4 165534 ,60  50,4

7° зажиточныхъ къ общему числу 23. 21 48 —  34 —34

*) ПолучившШся нисколько иенышй °/о объясняется тЬмъ, что въ д-ЬлвтелЬ число копеекъ больше */> рубля принималось
за цЪлый рубль.
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Теперь перейдемъ къ распределена паевыхъ взносовъ по размеру ихъ въ товариществахъ 
съ 100-рублевымъ паемъ.

РАЗМЪРЪФ

ПАЕВЫХЪ ВЗНО

СОВЪ.

Тепловсиое ссудо-сберега- 
гательное товарищество.

Иин0 1 сное ссудо-сберегатель
ное товарищество.

ДлексЪевское ссудо-сбере
гательное товарищество. Всего въ 3-хъ товариществахъ.
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Отъ 1 до 5р. включ. 1 5 1 5
> 5 > 10 > > . 3 29 3 80 26,7 2 19,39 2 50,35 25,2 10 98 6 175 2 9 : 2 15 146,39 И 305,35 27,8
> 10 > 15 > > . 16 220.30 13 412 31,7 4 44,65 3 111 37 7 100 5 225 45 27 364,95 21 748 35,6
> 15 > 20 > > 15 274,37 14 580 41,4 3 53,42 3 175 58,3 18 351 14 740 52,9 36 678,79 31 1495 48,2
> 20 > 25 » > . 36 861,54 35 1558 44,5 5 117,77 5 310 62 17 409,45 14 890 63,6 58 1388,76 54 2758 51,1
> 25 > 30 » > 23 650,90 23 1330 57,8 17 411,49 16 979 61,2 16 470,28 14 1150 32,2 56 1532,67 53 3459 65,3
> 30 > 35 > > 15 500.99 14 812 58 22 721,98 22 1930 87,7 7 234,56 5 440 88 44 1457,53 41 3182 77,6
> 35 > 40 » > . 14 522,68 14 900 64,3 25 984,3S 25 2515 100,6 1 40 1 120120 40 1547,06 40 3535 88,4
> 40 > 45 > > 9 385,43 9 753 83,'7 23 935,31 23 2765 120,2 32 1320,74 32 3518 109,9
> 45 > 50 > > . 8 390,62 8 750 93,8 16 796,82 14 1535 109,6 17 850 15 1925 128,2 41 2037,44 37 4210 113,8
> 50 » 55 » 8 420,17 8 900 112,5 25 1315,52 25 3271 130,8 1 55 1 155 155 34 1790,69 34 4326 127,2
» 55 > 60 > > . 5 286,69 5 505 101 12 688,78 10 1247 124,7 1 60 — .— — 18 1035,47 15 1752 116,8
> 60 » 65 > > . 3 186,73 3 460 153,3 8 492,28 8 1259 157,4 4 252 1 190 190 15 931,01 12 1909 159,1
» 65 > 70 > > . 4 273.30 4 420 105 5 338,96 4 879 87,4 2 140 2 260 130 11 752,26 10 1059 105,9
> 70 > 75 > > . 1 70,50 1 130 130 7 509,31 7 1455 201,9 2 149,42 2 350,175 10 729,23 10 1935 193,5
> 75 > 80 > > — —. — __ — 3 230,03 2 480 210 2 158,08 1 .150 150 5 388,12 3 630 210
> 80 > 85 > > 1 80,04 1 200 200 5 406,11 4 874 218,5 _ .— — — 6 486,15 5 1074 214,8
> 85 » 90 > > . 1 90 1 200:200 1 90 ! 1 200 200
> 90 > 95 > — — — __ _ — — — __ — 1 95 1 225|225 1 95 i 1 225 225
> 95 > 100 > > . 53 5300,00 24 5650 235,4 81 8100 59 7838 132,8 62 6200 32 7800 243,8 196 19600 115 21288 185,1

214 10453,26 179 15440 86,3 263 16166,20 232 27173,35 117,1 170 9757,79 115 14995 130,4 647 36377,25 526 57608,35 109,5

Отъ 1 доЗОр. включ. 93 2036,11 88 3960 45 31 646,72 29 1625,35 56 69 1433,73 53 3180 60 193 4116,56 170 8765,35 51,6
> 30 > 60 > > 59 2506,58 58 4620 79,7 123 5442,79 119 13267 111,5 27 1239,56 22 2640 120 209 9188,93 199 20523 103,1
>60 >100» > 62 5910,57 33 6860 207,9 109 10076,69 j 84 12285 146,3 74 7804,50 40 9175 229,4 245 23071,77 157

1

28320 180,4

1

Лримтанге. По обЬимъ таблицамъ итбгъ паевыхъ взноСовъ оказывается нисколько меньше действи
тельна™ числа ихъ (1 1 9 9 1 7 р . 84 к.); разница произошла оттого, что по нЬкоторымъ товариществамъ не 
вошли сюда взносы исключенныхъ членовъ, такъ какъ они показаны только общимъ числомъ, следо
вательно, ихъ и невозможно было распределить по размеру. Прибавивъ къ итогу сумму паевыхъ
взносовъ исключенныхъ членовъ 432 р. 41 к., получимъ 120350 р. 25 к., а къ сумме ссудъ—
223142 р. 95 к. нужно прибавить 1502 р. 63 к. (ссуды исключенныхъ членовъ), чтобы получить 
действительную сумму ссудъ за заемщиками къ 1-му января 1884 года.

Въ итоге замечается такое же повышеше и понижеше числа паевыхъ взносовъ по размеру
ихъ, какъ и въ товариществахъ съ паемъ въ 50 руб., съ тою только разницею, что первое место
принадлежишь числу полныхъ паевъ. Соединенныя въ три группы: отъ 1 до ВО р., отъ 3 0 — 60 р. 
и отъ 60 до 100 р., эти товарищества ночти-что ничего общаго не имеютъ между собой. Въ Теп- 
ловскомъ преобладаютъ паевые взносы меныпаг» размера, въ Ивановскомъ— средняго а въ Алексе- 
евскомъ— крупнаго размера. Присуще имъ общее разве только то, что въ средней группе является 
наибольшш процентъ заемщиковъ. Средшй размеръ паеваго взноса ихъ— 56 р. 21 к., средшй раз
мерь ссудъ— 109 р. 50 к .— немного более, чемъ вдвое средняго размера пая и ссуды въ това
риществахъ съ 50-рублевымъ паемъ. Этотъ излишекъ, превышающей двойную сумму средняго пая 
и ссуды первыхъ товариществъ произошелъ, вероятно, отъ болынаго накоплешя здесь полныхъ паевъ 
и менынаго числа заемщиковъ. Сравнивая итоги по группамъ съ разсмотренными нами выше товари
ществами, мы находимъ здесь такой же порядокъ, какъ и въ прежнихъ, съ небольшими отклоне- 
шяии, а именно: въ прежнихъ 8-ми товариществахъ число паевыхъ взносовъ, начиная съ 1-й группы, 
постепенно понижается, здесь— на оборотъ; %  заемщиковъ въ среднихъ группахъ въ обеихъ кате- 
ropiaxb товариществъ самый болышй; въ 1-й категорш '/о первой группы заемщиковъ превышаетъ
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*/« таковыхъ же последней группы лишь на 1°/о, тогда какъ во 2-й категорш разница между этими 
группами простирается до 24°/о въ пользу 1-й группы; въ 1-й категорш большая сумма ссудъ 
падаетъ на среднюю, зат£мъ на последнюю группы, во 2-й постепенно повышается и на долго по
следней безъ малаго приходится й^Ловива всей суммы ссудъ. Отношеше заемщиковъ каждой группы 
къ общему числу им4етъ почти такой же порядокъ, какъ и въ 1-й категорш; приводимъ такую же 
таблицу въ процентном^ отношенш, какъ и по товарищестиамъ 1-й категорш:
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°/0 членовъ къ общему ч и с л у ............................................................. 32 38 100

°1» заемщиковъ къ общему числу и х ъ .............................................. 32 38 30 81,3

°/о заемщиковъ «ъ общему числу членовъ своей группы . . . 88 95 64 —

°/о суммы паевыхъ взносовъ къ общему числу ихъ . . . . 11 25 63 99

°/о суммы ссудъ къ общему числу и х ъ ......................................... 15 36 49 100

Среднш размеръ пая на члена въ р уб л яхъ .................................... 20,8 44 92,2 56,2

Средшй размеръ ссуды на заемщика въ р у б л я х ъ ..................... 51,6 103,1 180,4 109,5

Во сколько разъ ссуды превышаютъ паевые взносы всехъ членовъ 2,1 2,2 1,2 1,6

Во сколько разъ ссуды превыш. паевые взносы заемщиковъ только 2,4 2,3 1,9 1,9

Проценты суммы паевыхъ взносовъ въ группахъ 1-й категорш товариществъ относятся между 
собою, какъ l : 2 8/ i5 : l 9/47, во 2-й же категорш, какъ 1:3/ н : 2 13/зв. Паевые взносы 3-й группы 2-й ка
тегорш равны почти 2/з всЬхъ, тогда какъ въ 1-й они меньше половины. Стало быть въ последнихъ 
трехъ товариществахъ стремлеше къ полнымъ паямъ гораздо сильнее,- чемъ въ предыдущихъ, что 
подтверждается еще процентомъ числа членовъ къ общему по 3-мъ товарищесгвамъ. Среднш размерь 
ссуды въ об4ихъ категор!яхъ почти одинаково увеличивается по группамъ. Въ 1 -й категорш сумма 
ссудъ 1-й группы превышаетъ паевые взносы всехъ 2 ,6 ^ а з а ,  а паевые взносы только заемщиковъ— 
въ 3,3 раза, тогда какъ во 2-й категорш она превЕ^В рь только въ 2,1 раза, а заемщиковъ—въ 
2,4 раза. Въ первой категорш более резкая разница'Чтеясняется т6мъ, что тамъ изъ этой группы 
заемщиковъ было менее, чемъ во второй категорш, и действительно: въ 1-й группе заемщиковъ 
было 79°/о, здесь же— 88°/о. Въ средней группе 1-й категорш ссуды превышаютъ паевые 
взносы въ 2,2 раза, а паевые взносы заемщиковъ— въ 2,4 раза,» во 2-й категорш— почти тоже самое 
съ т6мъ изменешемъ только, что здесь разность получается 0,1 а там»-*—0,2; это указываетъ на то 
что во 2-й категорш во 2-й группе опять таки было больше заемщиковъ (95°/о, а въ 1-й 94% ). 
Что же касается 3-й группы, то здесь происходить обратное явлеше: въ 1-й категорш разность 0,4, 
во 2-й— 0,7, значить, во 2-й категорш заемщиковъ было меньше, чемъ въ 1-й. Въ об
щемъ разноеть въ 1-й категорш— 0,4, во 2-й— 0,3. Это, повидимому, противоречить выска
занному нами положенш, потому что въ 1-й категорш заемщиковъ— 8 4 % , во 2 -й —только 8 1 ,30/#. 
Не смотря на большую разность, въ 1-й категорш заемщиковъ оказалось больше. Причина такой 
непоследовательности заключается въ томъ, что товарищества 1-й категорш кредитуются въ государ- 
ственномъ башйЬ, поэтому они всегда свободнее могутъ распоряжаться своими суммами, между темъ 
какъ изъ последнихъ двумъ, Тепловскому и АлексЬевскому, открыть кредитъ такой въ очень огра- 
ниченныхъ размерахъ. Доказательствомъ этого могутъ служить отношения между ссудами и паевыми 
взносами въ обеихъ категор!яхъ; во 2-й оно равно 1,6 и 1,9, въ 1-й— 2 и 2,4, разности ихъ 0,3 
и 0,4, очевидно въ 1-й категорш несколько свободнее распоряются суммами, чемъ во 2-й.

•Вообще можно сказать, что въ товариществахъ съ 100-рублевымъ паемъ участвуютъ более 
зажиточные, чемъ въ товариществахъ съ паемъ въ 50 руб. Въ этомъ не трудно убедиться чрезъ 
сравнеше последнихъ группъ въ обЬихъ категор!яхъ; во 2-й 3-я группа почти во всемъ
превышаетъ таковую же въ 1-й, за исключешемъ только %  заемщиковъ въ ней, который (64) менее,



ч'Ьмъ въ 1-й категорш (78); за то па заемщиковъ ея и ссуды приходится больше, чемъ— въ 1-й 
по отношенш къ паевымъ взносамъ: въ 1-й отношеше это равно 1,8, а во 2-й — 1,9. Уже потому
одному б4днякъ здесь не можетъ имЬть места, что годичный членскШ в»носъ гораздо больше, чемъ 
въ товариществахъ съ паемъ въ 50 руб., где можно ежемесячно вносить по 2 5 — ЗОкоп. Изъ выше
приведенной таблицы видно, что только въ одномъ АлексЬевскомъ товариществе числится лишь 
одинъ членъ съ паевымъ взносомъ въ 5 руб., да и 10-рублев. взносовъ только 15 или 2,2°/о, тогда 
какъ 95 — 100 руб- паевъ— 19б или 30,В°/о, почти 1/з всехъ членовъ товариществъ.

Ссуды. Выдача ссудъ и пр1емъ ихъ въ уплату возложены па членовъ правлешя, опреде
леше же размера ссудъ, сроковъ, процентовъ за нихъ зависитъ отъ постановлены общихъ собранш. 
На этомъ основаши мы прежде всего и обратимся къ такимъ постановлешямъ и проследимъ ихъ 
по возможности за несколько летъ, если оаи представляютъ что нибудь новое по отношенш къ 
предшествовавшему году.

Злобовское товарищество. На общемъ собранш 1876 года определено ссуды выдавать не свы
ше 25 руб., въ виду недостаточности на первое время средствъ у товарищества, срокомъ на 7 ме
сяцевъ, съ отсрочкою только на одинъ месяцъ; за ссуды для унрощешя счетоводства брать по одно
му проценту въ месяцъ. Иснолнеше этого постановлешя возложено на поверочный советъ. Совету 
поручено наблюдать, чтобы въ случае, если у товарищества денегъ меньше противъ всей суммы за- 
явлениыхъ требованш на выдачу, ссуды назначать такъ, чтобы каждая семья получала не 
больше, какъ въ высшемъ размере на одного члена, хотя бы въ топ семье было и несколько чле
новъ, имеющихъ право на получение ссудъ; кроме того поручено было правленйо исходатайствовать 
у правительства разрешешя кредита въ государственномъ банке и по разрешеши пользоваться по
ловинною суммою его за 5°/о. Въ 1877 г. ограничеше размера ссудъ изменено, такъ что, если 
у требующаго ссуду члена на паю меньше 12 руб., выдавалась ссуда пе свыше 25 руб., а если 
больше, то—вдвое противъ внесеннаго на пай, съ отсрочкой на 3 месяца, за каждый— пени по 1 к. 
съ отсроченнаго рубля. Постановивши 1878 г.* ничемъ не отличались отъ прошлаго года. Въ 1880
г. высгпш размеръ ссудъ для членовъ, имеющихъ на паю менее 15 р., назначенъ въ 30 р., для 
прочихъ членовъ— вдвое противъ паеваго взноса. Процентъ за ссуды брать по особымъ печатнымъ 
таблицамъ: за первые 20 р. и менЬе— по V2 коп. въ месяцъ, за носледуюпце 20 р. (и менее)— по 
1 к. въ месяцъ, за последующее еще 20 р. (и менее)— но 14/а коп. въ месяцъ и за остальные 40 
рублей [и менЬе]— по 2 коп. въ месяцъ. Отсрочки ссудъ допущены на прежнихъ услов1яхъ. Общимъ 
собрашемъ 1881 г. определенъ высшш размеръ ссудъ до разрешешя просимаго кредита на пай 
менее 12 р. не свыше 25 р., а при болыпемъ взносЬ,— вдвое противъ пая; по разрешенш же кре
дита размеръ этотъ увеличивается для членовъ, имеющихъ на паю меньше 8 руб., до 25 руб., а 
свыше этого взцоса, втрое больше противъ него. Проценты брать по особымъ печатнымъ таблицамъ: 
за первые 20 р. ссуды или меньше— по */2 коп. въ месяцъ, за последующее 30 р., сверхъ 20  р .,—  
но 1 коп. въ месяцъ и за остальную сумму— по 1 */г коп. въ месяцъ за рубль. Въ 1883 г. поста
новлено ссуды выдавать: артелямъ до 300 р., а всемъ членамъ товарищества до 200 р. и притомъ 
на пай отъ 9 до 50 р. втрое противъ пая, а при пае менее 9 руб. — не свыше 25 р. Постановле
шя 1884 г. относительно ссудъ теже, что и въ 1883 году.

Рыбу шаткое. Общимъ собрашемъ 1878 года определено выдавать ссуды въ размере, не пре- 
вышающемъ 50 р., срокомъ на 5 месяцевъ, по 12°/'о, съ отсрочкою только на одинъ месяцъ, при
чемъ пени уплачивается по V2 коп. Въ 1879 году положено выдавать ссуды не свыше 75 р. (сро
ка не указано), по 12°/о, съ «отсрочкою на одинъ месяцъ. Определено ходатайствовать объ открытш 
въ государственномъ банке кредита въ размере 5000 р. Въ 1881 г. высшш размерь ссудъ для 
членовъ, имЬющихъ на паю 10 р. и менее, определенъ въ 30 р., для прочихъ— втрое более rfae- 
ваго взноса; °/о°/о— тЬже; за отсрочку по V2 коп. въ месяцъ. Въ 1883 г. и 1884 г. не произошло 
никакихъ измененш относительно ссудъ.

Александровское. Въ 1881 г. ссуды выдавать на пай меньше 10 р. до 30 р., на пай, боль- 
пйй 10 р .,— втрое противъ паеваго взноса, но не свыше 75 р. Проценты назначаются за первые 20 
р. по V2 к. въ месяцъ, ка вторые— до 40 р .— по 1 к. и свыше 40 р.— n o l ' / s K .  Отсрочка делает
ся на 3 месяца, за что сверхъ °/о°/о платится пени по 1 к. въ месяцъ. Въ 1882 г. °/о°/о за ссуды назначены 

*
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по 12 к. съ рубля. Въ 1883 году эти постановлешя нисколько не изменились, лишь добав
лено было, что на пай въ 50 р. выдается ссуда въ 100 р. Въ 1884 г. къ прежнимъ постановле- 
шямъ добавлено, что на пар свыше 10 р. выдается ссуда втрое больше, но не свыше 80 р., и на 
полный пай— 125 р.

Идолгское. Въ 1880 году за ссуды брать по 12% , высшш размеръ ссудъ—не более 25 руб.; 
правлению предоставлено право делать отсрочки по ссудамъ согласно устава. Въ 1881 году ссуды 
выдавались на срокъ— 9 месяцевъ; высшш размерь ссудъ на пай мёныпе 10 р. — 25 р., для прочихъ 
члецовъ— втрое противъ паеваго взноса, но не свыше 75 р. Проценты по ссудамъ брать по печатнымъ 
таблицамъ: за сумму до 20 р .— по %  коп. въ месяцъ, за сумму свыше 20 и до 4 0 — по 1 коп. 
и свыше 40 р. — I 1/* коп. въ месяцъ. Отсрочка допускается на 3 месяца съ платою пени по V* коп. 
въ месяцъ, сверхъ процентовъ. Въ 1882 году высшш размерь ссудъ на паевой взносъ менЬе 10 р. 
определяется въ 25 р.; а на пай более 10 руб.— втрое противъ паеваго взноса, но не свыше 100 р. 
Процентъ брать: за первые 20 р .— по %  к., за последующее до 80 р.— по 1 к., а свыше 80 р.—по 
IV* в. въ месяцъ. Въ 1883 г. °/о°/о за ссуды брать по 1 к. въ месяцъ съ рубля, при отсрочке 
по V2 коп. а въ 1884 году имеющимъ на паю более 10 руб. положено выдавать 
ссуду втрое более, не но свыше 86 руб.

Липовское. Въ 1880 году высшш размеръ ссудъ для членовъ, имеющихъ на паю менее 15 р., 
назначается въ 30 р., для прочихъ—вдвое более противъ паевой доли; срокъ ссуды— 9 месяцевъ. 
Уполномочили совета на определеше °/о°/о по ссудамъ и вкладамъ.

Вязовское. Общее собрате 1881 г. высшш размеръ ссудъ для каждаго члена, въ виду 49 ст.. 
устава, определило въ 25 руб., срокомъ на 6 месяцевъ, по 1 2 % , съ отсрочкою на 1 месяцъ, за что 
взимается пени 1 коп. Собрашемъ 1882 г. положено выдавать ссуды на пай менЬе 10 р. до 25 
р., на пай более 10 р .— втрое противъ него, но не свыше 45 р., на полный п а й --7 5  р. Проценты 
и отсрочки— теже, что и въ 1881 году. Общимъ собрашемъ 1883 г. добавлено: на пай более 10 р- 
выдавать ссуду втрое противъ него, но не свыше 60 *р., на полный пай— до 100 р. А постановле- 
шемъ собрашя 1884 года определено ссуды выдавать на 9 месяцевъ, съ отсрочкою на 3 месяца: 
имеющему на паю менее 10 р .— не более 25 р., имеющему более 10 р .— втрое противъ пая, но 
не свыше 75 р., на полный пай— до 100 руб.

Сининъское. Ссуды выдавать въ 1884 г. на 9 месяцевъ, согласно 50 ст. устава съ отсрочкой 
на 3 месяца, имеющему на паю менее 10 р .— не более 25 р., имеющему на паю более 10 р.— 
втрое противъ пая, но не свыше 45 р. и имеющему полный пай— до 75 р. Проценты брать по 1 
коп. въ месяцъ, и за отсрочку пени, сверхъ процентовъ, по 1 к. въ месяцъ.

Николаевское. Въ 1880 г. ссуды выдавать неимеющимъ полныхъ паевъ не свыше 25 р. за
1 2°/о годовыхъ. Нравлешю предоставлено право делать отсрочку по ссудамъ согласно устава. Въ 
1882 г. высшш размеръ ссудъ определенъ на одно лицо въ 25 р. За ссуды взимать 1 2 %  годо
выхъ, а самыя ссуды выдавать на 9 месяцевъ.— Отсрочка допускается до 3 месяцевъ, за которыя 
брать сверхъ °/о°/о пени по 1 к. въ месяцъ.

Тепловское. (Изъ разспросовъ при местныхъ изследовашяхъ). „При несколькихъ претендентахъ 
объявляется имъ наличная сумма кассы; они уже между собою и соглашаются, кому ссуда нужнее, 
тотъ и беретъ, а остальные ждутъ еще 1 — 2 недели, или же такъ: вместо просимой ссуды въ 50 
р., имъ выдаютъ по 3 0 — 40 р., смотря потому, сколько въ наличности денегъ имеется. По прави
лу должна выдаваться ссуда, въ 6 разъ превышающая паевый взносъ, а въ действительности выдает
ся только въ 3 раза большая. При неуплате въ срокъ заемщику опять таки предо
ставляется возможность взять ссуду еще такую-же, которою онъ и уплачиваете прежнюю ссуду. Въ 
этомъ случае съ него берется уже %  воп. съ рубля лишнихъ въ 3 месяца, какъ бы за отсрочку. 
Размеръ ссуды зависитъ отъ платежной силы заемщика; редко даютъ ссуду въ 4 раза превышающую 
паевой взносъ, въ томъ только случае, когда очевидно критическое положеше заемщика. Вотъ примеръ, 
характеризующей отношеше товарищества къ своимъ членамъ: одинъ ТепловскШ крестьянинъ снялъ 
земскую станщю; денегъ у него не было на покупку лошадей и необходимой сбруи для упряжи, 
ему выдали ссуду, въ 4 раза большую паеваго Езноса, ч$хъ самымъ и выручили его изъ нужды,
потому что въ это время хлЬбъ стоялъ еще на корню, а какой остался въ виде сбережешя отъ
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прошлаго года, лежалъ сырой въ амбаре, такъ что ему пришлось бы продавать его чуть не за полцены„ 
Ивановское. Размеръ ссуды зависитъ отъ платежной силы и степени нужды заемщика, срокъ 

онъ тоже самъ по большей части назначаетъ, расчитывая при этомъ, какъ скоро можетъ оборотиться 
аанатай к&шиалъ (зд^съ много промшиленниковъ— колесники').

Размеръ ссудъ въ Злобовскомъ товариществе въ годъ основатя опредЬленъ былъ въ 25 руб., 
въ виду недостаточности средствъ на первое время; такой-же размерь мы видимъ. въ Идолгскомъ, 
Вязовскомъ и Николаевскомъ, вероятно, по той-же причине; въ Рыбушанскомъ-же простирается до 
50 руб. Назначете болыпаго или меньшаго размера ссудъ, конечно, зависитъ отъ средствъ, какими 
располагали въ то время товарищества и, главнымъ образомъ, отъ величины паевыхъ взносовъ ихъ, 
такъ какъ они служатъ основашемъ для привлечешя капиталовъ въ товарищество, въ виде вкладовъ 
или займовъ. Такъ, въ Злобовскомъ въ то время было паевыхъ взносовъ 310 руб. 90 коп., или 
среднимъ числомъ на члена —3 руб., вкладовъ было лишь 45 руб., да займа, помимо земской ссу
ды,— 150 руб.; въ Идолгскомъ паевыхъ взносовъ 2201 руб. 62 коп., вкладовъ — 1 Г27 руб. и зем- 
скш заемъ; повидимому, оно обладало большими средствами, ч4мъ Злобовское, но ведь Идолгское но 
числу членовъ бол'Ье, чгЬмъ въ 21 /2 раза превосходить последнее, такъ что среднее число оборотнаго 
капитала въ обоихъ будетъ почти одинаковое. Тоже самое можно сказать и о Николаевскомъ и Вя
зовскомъ товариществахъ. Въ Рыбушанскомъ-же увеличете размера ссудъ объясняется темъ, что оно 
въ то время обладало большими средствами, чгЬмъ вышеприведенныя: паевыхъ взносовъ— 5249 руб. 
70 коп., вкдадовъ— 1200 руб. и 1000 руб. земской ссуды; среднее число на члена однихъ паевыхъ 
взносовъ приходится до 17 руб., а всего оборотнаго капитала— бол'Ье 20 руб. Недостаточность 
средствъ въ первые годы после возникновешя подтверждается краткосрочностью ссудъ и отсрочекъ, 
а также и большею пенею за последшя. Въ Злобовскомъ въ 1-й годъ ссуды выдавались на 7 меся
цевъ съ отсрочкою на 1 м'Ьсяцъ при пени въ 1 коп.; въ Рыбушанскомъ— на 5 мЬсяцевъ, съ отсроч
кою на 1 мЬсяцъ, за что полагалось пени Vs коп. съ рубля; въ Вязовскомъ— на 6 мЬсяцевъ, от
срочка на 1 м'Ьсяцъ, пеня — 1 коп. съ рубля. Ц гЪль короткихъ сроковъ была та, чтобы капиталъ ихъ, 
при начала незначительный, сдЬлалъ большее число оборотовъ, ч'Ьмъ товарищества и старались по 
возможности удовлетворять требовашя просителей ссудъ.

Въ посл'Ьдуюшде годы., когда товарищества стали бол'Ье пршбрЬтать денежныхъ средствъ, чрезъ 
увеличете суммы паевыхъ взносовъ, привлечете вкладовъ, разширеше кредита у частныхъ лицъ, а 
главное въ государственномъ банке, они уже свободнее стали распоряжаться своими суммами. Раз
мерь ссудъ сталъ постепенно увеличиваться и принимать бол'Ье соответствующее отношете къ па- 
евымъ взносамъ, срокъ продолженъ до 9 м'Ьсяцевъ, отсрочка— до 3 мгЬсяцев’ъ.

Въ первый годъ °/о°/о за ссуды во всЬхъ товариществахъ назначались по 1 коп. съ рубля въ 
годъ, за исключешемъ Тепловскаго, которое въ теченш несколькихъ первыхъ летъ брало за ссуды 
по 1 0°/о годовыхъ; въ последше годы °/о°/о были увеличены до 12 на томъ, будто, основаши, что 
крестьянину въ нервомъ случае трудно высчитать, сколько съ него сл'Ьдуетъ °/о, такъ какъ прихо
дится им'Ьть дело съ дробями. Въ последующее произошли некоторыя изм'Ьнешя, который, впрочемъ, 
недолго существовали. Такъ, въ Злобовскомъ, Александровскомъ и Идолгскомъ въ теченш 2-хъ лЬтъ 
°/о°/о за ссуды взимались по печатнымъ таблицамъ (см. пост. общ. собр). Злобовское по истеченш 
уже 4 летъ ввело такую систему процентовъ, Александровское— 2 л'Ьтъ и Идолгское— только 1 го
да. Положительныхъ данныхъ для объяснешя такой системы процентовъ на ссуды пе имеется, одна
ко, можно предполагать, что или стремлеше членовъ къ увеличение размера ссудъ, или 
увеличете числа заемщиковъ, или-же, наконецъ, недостаточность средствъ вызвали это но- 
вовведеше. Въ Злобовскомъ за 1 8 7 9  годъ небравшихъ ссуды было 18° /о ,  сторублевыхъ 
ссудъ— 5°/о, при изменены °/о°/о въ 1 8 8 0  году небравшихъ ссудъ было 29° /о ,  сторублевыхъ ссудъ 
только 3°/о. СреднШ размеръ ссудъ въ 1 8 7 9  г .— 2 7  руб. на заемщика, въ 1 8 8 0  г.— 3 1  руб., но 
если мы предположимъ, что и въ 1 8 8 0  г. было заемщиковъ 82 ° /о ,  тогда среднш разм'Ьръ ссуды бу
детъ равенъ только 2 8  руб.; а это указываете, что °/о°/о, взимаемые по таблицамъ не оказали въ 
общемъ в.пяшя на размерь ссуды, а уменьшили только число заемщиковъ.

Чтобы определить на сколько ссуды возрасли за весь перюдъ существовав я товариществъ, сле
дуете обратиться къ 1-му году—-году основатя. Следующая таблица и определить более или менее 
сильное возрасташе ихъ.
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Прироста всехъ членовъ, какъ выше уже было сказано, выразился въ сл4дующихъ цифрахъ: 
за все время существовашя— 159°/о, среднимъ числомъ за 1 годъ— 42%>, т. е. увеличилось число 
ихъ за все время въ 2,6 раза. Приростъ заемщиковъ гораздо бо.?гЬе увеличился за все время— на 
16 0 % , за годъ— 60°/о или увеличился въ 3,6 раза. Значитъ, возрасташе всЬхъ членовъ и заемщи
ковъ идетъ не пропорщонально между собою: число заемщиковъ возростаетъ быстрее.
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Число вс'Ьхъ членовъ . . . 87 20,7 15,8 40,4 2,6 1,4

Только заемщиковъ . . . . 116,5 *39,8 19,8 66,4 3,5 1,7

Сравнеше этихъ цифръ ясно указываетъ на то, что число заемщиковъ ростетъ не пронорщ- 
онально росту всехъ членовъ, следовательно, у сельскаго населешя является съ каждымъ годомъ 
большая потребность въ кредите, удовлетворить которую не все въ состояши, чгЬмъ и объясняется 
сравнительно малый приростъ всехъ членовъ съ заемщиками. Разъ крестьянину удалось 
попасть въ члены, онъ уже и берета ссуду. РЬчь идетъ зд'Ьсь не о зал;иточныхъ, которые все
гда могутъ удовлетворить потребность своимъ-же запасомъ денегъ; да въ н'Ькоторыхъ товариществахъ 
они и не участвуютъ.

Процентъ заемщиковъ по отношение ко всему числу членовъ за посл'Ьдше 2 года более, ч'Ьмъ 
въ lV a раза увеличился сравнительно съ числомъ членовъ. Сумма ссудъ, оставшаяся за заемщика
ми къ 1 января сл^дующаго после основашя года, къ 1884 г. увеличилась въ 5,9 раза, или на 
4 9 6°/о, а среднимъ числомъ въ годъ возрастала на 121°/о, тогда какъ сумма ссудъ, выдаваемая въ 
течеши года, за все время увеличилась въ 5,3 раза или на 4 3 3 °/о, а въ годъ среднимъ 
числомъ— на 105°/о. Очевидно, что въ первые годы существовашя товариществъ ссуды’уп
лачивались аккуратнее, ч4мъ въ.последнее время. Да это очень естественно: въ первые годы това
рищества вследстме краткосрочности ссудъ выдавали сумму ссудъ въ течеши года большую, ч'Ьмъ 
въ настоящее время, потому что въ силу этой краткосрочности ихъ оборотный капиталъ могъ 2 ра
за быть розданъ въ ссуды. Въ годъ основашя выдано было ссудъ на сумму въ 1,6 раза превыша
ющую оборотный капиталъ, въ последнемъ году выданныя ссуды превышаютъ только въ 1,1 раза 
оборотный капиталъ или, другими словами, въ годъ основашя уплачено было всЬхъ взятыхъ ссудъ 
36°/°? а въ последнемъ году— только 29°/о. За последше 3 года ссуды увеличивались въ следую- 
щемъ норядк'Ь:
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• Ссуды, оставпняся за заемщиками,
къ 1 января с-тЬдующаго года . 161 64,9 38 ,4  128,2 2,3

Ссуды, выданныя въ теченш все
го года  ......................................... 137 55,4 44,7  124 2,2

Это сопоставлеше цифръ опять таки подтверждаешь прежде высказанную нами мысль, что за 
первый годъ основашя ссудъ выдано было более, чемъ б ъ  посл'Ьднемъ, принявъ за м'Ьру отно- 
meHie оборотнаго капитала къ суммамъ ссудъ. Только 1883 г. является какъ-бы исключешемъ изъ 
общаго правила, потому что въ этотъ годъ приростъ ссудъ, оставшихся къ 1 января 1884 года 
оказался слаб'Ье прироста ссудъ, выданныхъ въ теченш всего года. Следовательно, въ 1883 г. ока
залось меньшее число плательщиковъ, чемъ въ предъидущемъ.
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По размеру ссуды распределяются слЬцующимъ образомъ:
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Основашемъ соединены рубрикъ въ 4 новазанныя группы послужили постановлешя общихъ собрата: 
на пай менышй 10 р. выдавались ссуды не более 25 — 30 р., на пай болышй 10 р .— втрое более 
лротивъ его, ноне  свыше 7 5 — 80 р. (Вязовское, Александровское, Идолгское), на полный пай отъ 
100— 150 р., 4-я-же группа совм!щаетъ въ себе ссуды товариществъ съ сторублевымъ паемъ.

Свыше 150 руб. ссуды выдавались только въ 4-хъ товариществахъ, изъ которыхъ 3 — съ сто
рублевымъ паемъ, и четвертое Злобовское только съ 1883 года, когда былъ пай удвоенъ, определило на 
полный пай выдавать до 200 руб. отдельнымъ членамъ, а артелямъ— до 300 руб. Липовское и Ни
колаевское въ 1883 г. на полный пай не выдавали более 100 руб., Александровское и Идолгское — 
более 125 руб., а остальныя—до 150 руб.

Самое большее число ссудъ въ 1883 г. было выдано 2 0 — 25 рублевкхъ, затемъ— 2 5 — 30 руб
левыхъ, за ними 50, 75 и 100 рублевыхъ. Следовательно, въ этомъ году большая потребность была 
въ ссудахъ нисшаго размЬра. Числа ссудъ 1 0 0 — 125 и 150 рублевыхъ немного разнятся другъ отъ 
друга, потому что въ однихъ товариществахъ определено на полный пай выдавать не более 100 р., 
въ другихъ— 125 руб., въ 3-хъ— 150 руб.; этомъ самымъ они въ общемъ и уравновешиваются меж
ду собой. На увеличеше числа ссудъ 25 руб. оказываютъ сильное в м я т е  Злобовское, Николаевское 
и Вязовское товарищества, такъ какъ они составляютъ 86°/» всЬхъ ссудъ этого разряда, на 25 —  
30 руб.— Липовское, составляющее 39°/0 всехъ; 50 рублевыхъ ссудъ на долю Идолгскаго одного 
приходится 45% , 75 рублевыхъ на долю Злобовскаго и Александровскаго— 50% ; 125 — 150 руб. 
■ссудъ больше всего выдано Злобовскимъ и Вязовскимъ товариществами— 54% ; до 200 руб. Ива- 
новскимъ— 72%  и до 300 р. Александровскимъ— 49% . Преобладаюнця числа отчасти указываютъ на 
большую потребность въ ссудахъ даннаго размера. Впрочемъ, здесь сильное в.шше на размеръ
ссудъ оказываютъ паевые взносы; большей ссуды, чемъ какая следуетъ соответственно паевому
взносу, заемщикъ не получитъ, не смотря на его сильную нужду въ такой ссуде. Въ Злобовкомъ, 
Николаевскомъ и Вязовскомъ 1 — 10 руб. паевыхъ взносовъ числится 666, изъ которыхъ заемщи
ковъ было — 526,  что составитъ более половины заемщиковъ 25 рублевыхъ ссудъ. Несоответств1е въ 
данномъ случае (по числу ссудъ 25 рубл. они составляютъ 86%  этого разряда, а по числу паевыхъ 
взносовъ 1 — 10 руб.— только немного более половины) объясняется темъ, что мнопе члены берутъ 
ссуды меньше, чемъ следуетъ на ихъ паевой взносъ, поэтому въ число ссудъ 25 рубл. вошли съ
паями въ 12, 15, 20 и даже въ 50 руб. Тоже самое можно сказать по отношешю и къ другимъ
выдающимся числамъ ссудъ остальныхъ размеровъ.

При соединенш всехъ рубрикъ въ 4 группы, замечается некоторая разность въ товариществахъ 
по отношенш къ числу ссудъ. Одни товарищества (Тепловское, Рыбушансвое, Идолгское и Вязов
ское) во 2-й группе имеютъ большее число ссудъ, причемъ 1-я группа по величине преносходитъ 
3-ю; друпя (Злобовское и Липовское) въ 1-й группе представляюсь большее число ссудъ, причемъ 
последукнщя постепенно уменьшаются, если не обращать внимашя на 2-ю и 8-ю группы Липовска
го товарищества, въ которыхъ имеется только по одной ссуде; въ 3-хъ самая большая группа вторая, 
причемъ 3-я группа превышаетъ первую (Александровское и Алексеевское); последшя-же 2 товари
щества (Ивановское и Никольское) не принадлежать ни къ какой изъ указанныхъ категорш: въ 
лервомъ, начиная съ 1-й группы идетъ постепенное повышеше, за исключешемъ последней группы, 
а во второмъ— 1-я группа наибольшая, вторая— наименьшая. Преобладаше той или другой группы 
по числу ссудъ въ каждомъ товариществе находится въ связи съ преобладашемъ соответствующая 
имъ размера паевыхъ взносовъ, кроме, конечно, техъ случаевъ, когда ссуда берется меньшая про- 
тивъ паевого взноса.

Въ общемъ по всемъ товариществамъ 2-я группа преобладаете надъ прочими, хотя по числу 
ссудъ она только на 0,3°/° превышаетъ первую; 4-я группа, какъ видно самая меньшая. Выразивъ 
«отношеше группъ къ обшему числу въ % %  получимъ:

Число ссудъ. о/о. Сумма ссудъ. °/о. Средшй раз
м’Ьръ ссуды.

1-я группа .......................... 1539 40,3 38825 ,79 17,4 25,3
2-я группа .......................... 1551 40,6 86556,75 39,1 52,9
3-я группа .......................... 618 16,2 71162,41 31,9 115,1
4-я группа . . . . . 111 2, 9 26598 .11,9 239,6

Итого . . . . 3819 100 223142,95 100,3 58,4
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Болышй спросъ является на ссуды 1-й и 2-й группы, т. е. отъ 1 до 80 р.; 2-я группа по сум- 
мамъ ссудъ, какъ и должно быть, значительно превосходить 1-ю, болЬе чЬмъ вдвое, 3-ю-же— только на 
7,2°/0; 4-я группа по числу ссудъ самая меньшая, однако на долю ея приходится до 12°/о всей суммы 
ссудъ. Признавъ первыя двЬ группы болЬе соответствующими нуждамъ мЬстнаго населешя и удов
летворяющими и х ^  а ссуды иослЬднихъ двухъ группъ за излишество, потому что ихъ берутъ по 
большей части люди зажиточные на разнаго рода обороты (торговля, излишняя съемка земли и т. 
п.) или первыя двЬ группы— за ссуды нисшаго размера, а послЬдшя— высшаго, найдемъ:

Нисшаго размЬра . 
Высшаго размера .

Число ссудъ.

3090
729

°/о.

80,9
19,1

Сумма ссудъ.

125382,54
97760,41

° / 0 .

56.5
43.5

Среднш раз- 
м’Връ ссуды.

40,6
134,1

Ссудами писшаго размера пользуются члены менЬе состоятельные. Правда, бываетъ иногда, что 
къ такимъ ссудамъ прибЬгаютъ и бол’Ье зажиточные, имЬюпце полный пай, но таше случаи не ча.- 
сты и они пе окажутъ сильнаго в-йянщ на число ссудъ нисшаго размЬра. Проценты ссудъ нисшаго 
размЬра болЬе, чЬмъ въ 4 раза превосходятъ проценты ссудъ высшаго размЬра, такъ что изъ 
5 ссудъ, 4 падаютъ на ссуды нисшаго размЬра и 1— высшаго. СлЬдовательно, товарищества прино- 
сятъ больше пользы менЬе зажиточнымъ, нежели богачамъ. Отнимая изъ каждыхъ 4 ссудъ одну на 
вышесказанные случаи, окажется, что 3Д членовъ въ товариществахъ принадлежать къ менЬе зажиточ
нымъ и ',4 членовъ — къ болЬе зажиточнымъ.

Сроки, на которые выдаются ссуды, неодинаковы во всЬхъ товариществахъ. За послЬдше годы, 
внрочемъ, замЬчается у всЬхъ стремлеше къ девятимЬсячному сроку, который теперь введенъ уже въ 
9 товариществахъ; годичный срокъ тояько въ одномъ Липовскомъ практикуется за послЬдше два го
да, но, какъ видно изъ отчета, далеко не всЬмъ выдаются ссуды на такой срокъ. Изъ 5096 руб. 
ссуды только 431 руб. въ 1883 г. выданы были на годъ. Въ Тенловскомъ-ясе до сихъ поръ суще- 
ствуетъ срокъ шестимЬсячный. Конечно, не всЬ берутъ ссуды на тотъ срокъ, дальше котораго не
возможно держать за собою ссуду, мнопе возвращаютъ ссуды раньше назначеннаго ими срока; иныё 
же берутъ вмЬсто 9 на 3 — 6 мЬсяцевъ. Мы имЬемъ свЬдЬшя относительно распредЬлешя суммы 
ссудъ по срокамъ только по 4-мъ товариществамъ за 3 года; помЬщаемъ ихъ въ табличной формЬ-
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Въ Тепловскомъ товариществЬ, какъ показано въ таблицЬ, всЬ ссуды брались ни больше ни 
меньше, какъ па 6-ти-мЬсячный срокъ; положимъ, что на болышй срокъ и невозможно брать, такъ 
какъ этого не разрЬпшло общее собрате, но на болЬе короткш всякш можетъ брать ссуду. ВЬро- 
ятно, въ отчетЬ этой рубрики у нихъ соблюдена только одна формальность, такъ какъ въ осталь-
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иыхъ товариществахъ за все 3 года имеются ссуды трехмЬсячныя. Въ Ивановскомъ съ каждымъ го- 
домъ увеличивается сумма ссудъ, выдаваемая на 3 месяца въ ущербъ 6 а 9 месячнымъ ссудамъ. 
Въ Липовскомъ, наоборогъ, увеличивается число девятимгЬсячныхъ, а также и годичныхъ ссудъ. Въ 
АлексЬевскомъ въ 1 8 8 1  г. больше всего было шестим’Ьсячныхъ ссудъ ( 5 1 , 6 ° / 0), въ 1 8 8 2  г .—девя
тимесячных!, ( 3 9 , 1 ° / о ) ,  а въ 1 8 8 3  г. опять— шестимесячныхъ ( 6 1°/о); трехмЬсячныя въ немъ ссуды, 
постепенно уменьшаются. Сумма просроченныхъ ссудъ съ каждымъ годомъ увеличивается, по отношение къ 
общему числу ссудъ, хотя самое число такихъ ссудъ представляетъ колебаме въ ту или другую сто
рону (въ 1 8 8 1  — 2 ,6 ° /о ,  въ 1 8 8 2  г. — 5 ,5 ° /о  и въ 1 8 8 3  г .— 4 ,6 ° /о ) .  Бо-гЬе всего просроченныхъ 
ссудъ представляетъ Тепловское товарищество; въ 1 8 8 1  г. такихъ ссудъ числилось въ немъ 
6 0°/о вс'Ьхъ 4  товариществъ, въ 1 S 8 2  г .— 5 6 % ,  а въ 1 8 8 3  г .— 78° /о .  За отсрочку въ 3 месяца, 
по показанш члена правлетя, берутъ пени только Vs коп., которую всегда легко уплатить. 
Можно предполагать, что такая ничтожная сумма пени и служить причиною просрочивашя ссудъ. 
Тогда какъ въ другихъ товариществахъ за отсрочку берется пени съ рубля по 7 2— 1 коп- за каж
дый мЬсяцъ. • *

Выразивъ въ процентахъ отношеше суммы ссудъ, взятыхъ на разные сроки къ общей сумме,
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1881 г о д ъ ........................................ 31,3 45,7  24,8 — 2,6 2,6

1882 г о д ъ .......................................  28 48 23 1,5 9,2 5,5

1883 г о д ъ .......................................  80,7 48,5 20,1 0,7 4,6 5,8

находимъ, что число шестимесячныхъ ссудъ, судя по возрастание суммы ссудъ, съ каждымъ го
домъ, хотя и медлено, увеличивается, девятимЬсячныя же постепенно уменьшаются, трехмесячныя—
тоже, не смотря на то, что въ 1883 г. ихъ было больше, ч'Ьмъ въ 1882 г., но все таки ихъ мень
ше, чЬмъ въ 1881 году. АдексЬевское товарищество въ 1882 г. выдало, было, ссудъ девятимесяч- 
ныхъ более вс4хъ (39,1°/о), но*въ следующемъ году уменьшило ихъ более, чемъ вдвое ( 1 7,6°/о)в 
„На болЬе долий, чемъ шестимесячный, срокъ нельзя выдавать ссудъ, такъ какъ сами кредитуются 
въ государственномъ банке на срокъ только въ 6 месяцевъ, да и частныя лица даютъ займы неболее, какъ 
на 7* года, хотя бы и очень желательно увеличить срокъ, потому что, когда подходить срокъ то
вариществу уплачивать заемъ, тутъ ужь строго взыскивають ссуды и неделаютъ никакихъ отсрочекъ, 
не смотря на безденежье въ это время заемщиковъ, такъ что последнимъ, чтобы уплатить ссуду, 
часто приходится прибегать къ займамъ у местныхъ кредиторовъ, которымъ платятъ гораздо боль- 
пйе проценты". Такое м н ете  получено было отъ бухгалтера Алексеевскаго товарищества. Вышесказанное 
точно также относится и къ Тепловскому товариществу: следовало бы установить срокъ годичный (9 мес. 
— 3 мес. отсрочки), потому что крестьянину затративъ капиталъ на посевъ, только по истеченш 
года обратно получаетъ его; чемъ же онъ будетъ платить, если еще хлебъ на корню? Въ Иванов
скомъ, по словамъ попечителя, сроки зависятъ отчасти отъ заемщиковъ, которые сами расчитываютъ? 
чрезъ какое время могутъ возвратить ссуду, соображаясь со скоростью оборота, на который упо- 
требляетъ зянятый капиталъ. Сказанное достаточно выясняетъ причину постепенна™ возрасташя ше- 
стимесячныхъ сроковъ.

На удовлетворете какихъ нуждъ берутся ссуды и въ какое время года, на это нетъ точныхъ 
указами, да едва ли и въ товариществахъ (въ книгахъ) обозначается, па какую нужду выдана ссуда- 
Только въ Липовскомъ въ 1883 г. постановлено: „чтобы на роспискахъ обозначали нужду, на удов- 
летвореше которой берутъ ссуды*. Потому намъ приходится ограничиться только общими свед,ен1ями, 
полученными при местныхъ стагистическихъ изследовашяхъ.

Липовское. Въ марте месяце берутъ больше на съемку земли яровой, а въ irone—паровой;
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осенью — въ октябре и н о я б р е — на уплату  податей. Поручитель долженъ быть на  24*/г  р. за того, 

кто внесъ паевую долю въ 3 р . П ри несколькихъ  претендентахъ, кто раньш е заявилъ, тотъ и по- 

лучаетъ  ссуду. В ъ  случае накоплеш я денегъ въ к а с с е ,  чрезъ сельскихъ старостъ извЪщаютъ членовъ: 

не нуж на-ли  кому ссуда. Отсрочка допускается въ томъ случае , когда въ к а с с е  есть свободныя 

деньги. Идолгское. Ссуды берутъ преимущественно въ м а р те  для покупки сем янъ, съемки земли и 

въ ноябре, главнымъ образомъ, на  уплату  податей. П ри семейныхъ разделахъ  часто берутъ на по

ку п ку  лош адей ,— которымъ недосталось лошади отъ раздела. В ъ прошломъ году зажиточные брали 

н а  уборку х л е б а — наем ка была дорогая. При несколькихъ претендентахъ обращ ается внимаше на 

честность ихъ. К ак ъ  исключеше, вторичная выдача ссудъ бываетъ погорельцамъ или при неурожае. 

Тепловское. В ъ декабре, ян вар е , ф еврале и м арте  м есяц ахъ  бываетъ наиболыпш  спросъ на ссуды. 

В ъ  это время ездятъ  н а  ярм арку въ Е катериновку для покупки лошадей; кр о м е  того 1-го  января 

расплачиваю тся за снятую землю, урож ай съ которой уж е снят;ъ прошлымъ летомъ; иные -  и на 

сем ена, а  д р у п е  — и н а  свадьбу. Два домохозяина до 1 0 0 0  р. берутъ на  торговлю гуртами, каждый 

изъ нихъ им еетъ  по 3 (пая конечно не на  одного они записаны, а на  другихъ членовъ семьи). Але- 
пспевское. В ъ  н ач але  поня н а  уборку х леба  берутъ, предъ П асх о й — на съемку земли, въ зимше м е

сяц ы — на торговлю (до 30  членовъ) большими суммами уже. Отсрочка— на 3 м есяц а , смотря по
времени года; летомъ, при  уб о р ке  хлеба , обязательно отсрочиваютъ. Претенденты вписываются въ 

книгу по очереди. Если въ к а с с е  мало денегъ, выдается ссуда тому, кто меньшую сумму проситъ. 

Время жданья 3 —  7 дней. В ъ  Влзовскомъ  товарищ естве 5 4  члена въ 1 8 8 3  г. взяли ссуды на npi- 

обретеш е земли въ вечное вл адеш е— 6 9 7 0  р. на паевые взнозы въ 1 3 5 0  р. 3 0  коп. В ъ  этомъ слу
чае товарищество выдало ссуду въ 5 ,2  раза превышающую паевые взносы ихъ. Очевидно, такая  ссуда 

выдана подъ обезиечеше недвижимымъ имуцествомъ.

Н уж ды заемщиковъ, к ак ъ  видно изъ вы ш есказаннаго, обпця у всехъ , тЬсно сЕязанныя съ сель- 

скимъ хозяйствомъ и даж е вытекаюпця изъ строя его. Н аиболы пш  спросъ ссудъ падаетъ  н а  весенш е и 

o c e H H ie  месяцы , наименьший— на летнее и зимше. В ъ  теченш  зимы крестьянинъ, как ъ  говорится, 

,, поиздержится у  иныхъ окаж ется недостача въ корм е для скота, у  д р у ги х ъ — х л еба  для самихъ 

себя, у  иного— недостача въ сем енахъ , другом у— вновь заводить земледельческШ инвентарь, такъ  что 

к ъ  весне является очень много нуж даю щихся въ ссуде, поэтому въ это время и бываетъ наиболышй 

спросъ н а  нихъ. Осенью ж е крестьяне берутъ н а  подати, свадьбы, н а  перестройку избъ, дворовъ и 

т .  и . ,  а, ж ш — только -ал . О ю р о я т а  чолыю ъотде. въ  ъа.с,с& есть свободдыя.

деньги.
Вклады И займы. Вкладчиками въ товарищ ествахъ являю тся или сами члены, или п осторонн я  лица 

или ж е к а т я  либо учреж деш я. Н ам ъ приходится ограничиться сведеш ям и только по 4 -м ъ  товариществамъ 

въ отчетахъ которыхъ обозначено, отъ кого и к ак ая  сумма поступила вкладомъ въ кассу  товарищества.

В ъ Липовскомъ въ 1 8 8 1  году было вкладовъ отъ

Руб . К. 

членовъ 2 4 4 отъ постор. лицъ

Руб. К. 

241 39

—  1 8 8 2 — . — 3 член.. 1 5 9 отъ 6 —  — 151 20

—  1 8 8 3 — — 4 _ 3 9 2  7 0 —  13 —  — 549 49

Въ И вановском ъ—  1 8 8 1 — — 5 — 2 6 2 7 —  18 —  — 1 0 0 0 —

—  1 8 8 2 — — . 10  — 1 0 4 0 —  15 —  — 3 2 7 7 —

и отъ одного учреж деш я 

въ  1 8 8 3

3 9 4  р.
—— 11 — 2 2 5 0 —  21 —  — 4 0 8 8 —

и отъ одного учреж деш я 

В ъ  Тепловскомъ —  1 8 8 1

2 2 1  р .
— 6 — 1 1 9 0 —  4 —  — 303 —

и отъ одного учреж деш я 

—  1 8 8 2

1 0 0  р.
— 4  — 7 6 0 —  6 —  — 442 14

и отъ двухъ учреж денш  

—  1 8 8 3

1 5 0  р.
.... 4 — 7 9 5 —  6 __ — 5 05 75

В ъ Алексеевскомъ: 1 8 8 1 — 55
2 0 0 ■—

—  1 8 8 2 — — 2  — 1 1 0 0 —  8 —  — 2 3 2 5 —

—  1 8 8 3 — — 6 — 2 5 0 0 —  — 1 5 3 5 —
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В ъ  Липовскомъ, Ивановскомъ и Алекс4евскомъ число вкладчиковъ— членовъ и постороннихъ 

лицъ увеличивается, но не въ одинаковой степени: въ Липовскомъ отношеше вкладчиковъ— членовъ 

1 8 8 2  и 1 8 8 3  г. составляетъ— 1 :1 ,3 ,  а  вкладчиковъ постороннихъ— 1 :2 ,2 ,  въ Ивановскомъ — 1 :2 :2 ,2  
— членовъ и 1 :0 ,8 :1 ,2  —  постороннихъ, въ Тепловскомъ— 1 :0 ,7 :0 ,7 ,  а  постороннихъ— 1 :1 ,5 :1 ,5  и въ 

АлексЪевскомъ— членовъ 1:3 и постороннихъ— 1 :4 :5 ,5 .  З а  последнее т р е х л ^ п е  вкладчиковъ— членовъ 

по отношение къ  общему числу ихъ было: въ Липовскомъ 2 7 % ,  въ Ивановскомъ — 32°/о, въ Т еп 

ловскомъ— 4 2 %  и въ Алексйевскомъ — 2 8 % .  Сумма вкладовъ ихъ за это ж е время выразилась въ 
сл'Ьдующихъ процентахъ: въ Липовскомъ— 4 6 % ,  въ Ивановскомъ— 4 0 %  и суммы вкладовъ отъ уч- 

реж деш й — 3 % ,  въ Тепловскомъ— 6 5 %  и отъ учреж денш — 6 %  и въ АлексЪевскомъ— 4 7 % .  С рав

нивая %  числа вкладчиковъ— членовъ съ процентами суммы ихъ, замечается, что сумма вклада, п ри 

ходящ аяся н а  вкладчика-члена, гораздо круп нее , ч4мъ сумма вклада досторонняго лица. Т акъ , въ 

Липовскомъ средняя сумма вклада за  3 года на  вкладчика-члена составляетъ— 7 8 ,8  р., на  посторон- 
няго— 3 5 ,3  р.

въ Ивановскомъ . . —• 2 2 ,8  р., на  посторонняго—  1 5 ,5  р.

—  Тепловскомъ . . — 2 2 3 ,8  р .,  —  —  7 7 ,6  р.

и въ АлексЪевскомъ — 4 5 0  р ., —  — 1 9 3 ,3  р.

По годамъ вклады распределяю тся:
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1 8 8 1  годъ .  . 4 0 6 1 — 1 7 4 4 ,3 9 — 1 0 0 —

1 8 8 2  —  .  . 3 0 5 9 —  25 6 1 4 5 ,3 4 + 2 5 2 5 4 4 ■ + 4 4 4

1 8 8 3  —  .  . 5 9 3 7 + 9 4 6 6 7 8 ,2 4 +  9 2 21 +  58

З а  3 года . . 1 3 0 5 7 -(-4:1 1 4 5 6 7 ,9 7 + 2 8 3 8 6 4 +  121

З а  посл4дше два года вклады членовъ возрасли н а  4 1 % ,  тогда какъ  вклады постороннихъ лицъ 
на 2 8 3 % ;  въ 1 8 8 2  г. сумма вкладовъ членовъ, по сравнение съ 1 8 8 1  г., уменьшилась на %  часть, 

а  въ 1 8 8 3  г. почти вдвое увеличилась; вклады ж е постороннихъ лицъ, наоборотъ, въ 8 2  г. въ 

2 У 2 раза  увеличились, а  въ 1 8 8 3  г .— только на  9 % .  Очевидно, что, коль скоро члены вынимаютъ 

свои вклады, товарищества стараю тся привлечь вклады отъ постороннихъ лицъ, назначая за  нихъ 

болыше проценты (въ АлексЪевскомъ за вклады на срокъ 6 месяцевъ уплачивалось 6 % ,  за  годич

ные вклады— 8 % ;  тоже и  въ остальныхъ товариществахъ, кром е Липовскаго). Сумма вкладовъ отъ 

членовъ за 3 го да— 46°/°, отъ постороннихъ— 51°/° и отъ учреж денш — 3°/° *).

Займы производятся товариществами или въ Саратовскомъ отдйленш государ. банка, или у  ча
стныхъ лицъ. Впрочемъ Злобовское и Александровское товарищества въ прошлые годы состояли чле

нами общества взаимнаго кредита: первое— 4 года ( 1 8 7 6 ,  1 8 7 7 ,  1 8 7 8  и 1 8 7 9 ;  после, на собранш 

1881  г. постановлено выйти изъ членовъ общества взаимнаго кредита и прервать съ нимъ всяшя 

сношешя); второе кредитовалось тамъ въ 1 8 8 1  и 1 8 8 2  году. К ром е того некоторыя товарищества 

до сихъ поръ еще пользуются первоначальнымъ займомъ въ земстве (къ 1 8 8 4  г. за 5-ю  товарище

*) Все сказанное о вкладахъ относится къ товарищеетвамъ съ паемъ въ 100 р.; только одно Липовское вошло сюда съ 
вятидесяти-рублевымъ паемъ.
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ствами числилось долга земству до 5 0 0 0  р.) . Д в и ж е т е  вкладовъ и займовъ за послЬдше 3 года пред
ставляется въ следующей таблице:

Название товариществъ.
В К Л А Д Ы . З А Й М Ы .

Кредитъ въ 
государет, 

банк* въ ты- 
еячахъ:

1 8 8 1  г. 18 8 2  г. 1 8 8 3  г. 1 8 8 1 г . 1 8 8 2  г. 1 8 8 3  г.
въ

1883
г.

въ
1884

г.

Злобовское ............................ 7 9 0 2 0 2 9 2 5 0 1 ,6 0 1 7 0 0 0 2 5 0 0 0 4 1 0 0 0 35 35

Рыбушанское............................. 1 8 6 3 ,3 0 1 0 5 0 4 3 3 8 5 3 3 7 5 0 0 1 5 5 0 0 10 22

Александровское . . . . — 2 2 0 739 5 3 5 0 9 3 3 3 ,6 7 1 6 0 0 0 12 15

И долгское.................................. 11 2 7 6 6 6 5 ,9 0 8 7 1 3 1 0 0 0 9 0 0 0 1 4 5 0 0 18 20

Липовское . . . . . . . 4 8 5 ,3 9 3 1 0 ,2 0 8 4 2 ,1 9 1 0 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 3 3

Николаевское............................. 7 3 0 1 2 0 5 ,2 5 1 3 3 6 1 4 0 0 8 0 0 0 1 3 0 0 0 8 10

В язовское ............................ 1 2 6 1 11 5 8 2 7 1 9 1 0 0 0 5 7 2 0 9 2 0 0 6 15

Алексеевское............................. 2 0 0 3 4 2 5 4 0 3 5 — 2 4 8 0 6 0 0 0 3 3

Т е п л о в с к о е ............................ 1 5 9 3 1 3 5 2 1 3 0 0 ,7 5 8 0 0 7 7 9 0 9 4 8 7 ,5 5 8 8

И в а н о в с к о е ............................ 3 6 2 7 4 7 1 1 6 5 5 9 3 5 0 0 3 4 0 0 3 3 0 0 — —

С и н и н ь с к о е ............................ — — — — — — — —

Итого безъ Тепловскаго, 
Ивановскаго и Оининьскаго . 6 4 5 6 ,6 9 1 6 0 6 3 ,3 5 2 2 7 3 8 ,7 9 3 5 2 8 3 6 9 5 3 3 1 1 8 7 0 0 92 123

В с е г о .  . . 1 1 6 7 6 ,6 9 2 2 1 2 6 ,3 5 2 9 2 7 8 ,5 4 3 9 5 8 3 8 0 7 2 3 1 3 0 4 8 7 ,5 5 100 131 j

К ром е того первоначальнаго земскаго займа числится: за  А лександровскимъ— 3 3 3  р. 84 к., 

за  Идолгскимъ— 6 6 7  р ., за Липовскимъ— 6 6 6  р. 6 6  к ., за Вязовскимъ— 1 0 0 0  р., за Сининьскимъ'— 

1 0 0  р.; всего— 4 6 6 7  руб.

Вклады Идолгскаго и Ивановскаго товариществъ въ 1 8 8 2  г. оказываютъ сильное в .ш ш е  на 

общую цифру всЬхъ, такъ  какъ  на  ихъ долю приходится большая половина и  въ 1 8 8 3  г . они яв

ляю тся преобладающими надъ всеми. З а  1 8 8 2  г. вклады всЬхъ товариществъ возрасли н а  8 9 V 0, въ 

1 8 8 3  г .— только н а  3 8 ° /о ,  за  оба года— на 162°/<>, или бол'Ье чЗшъ въ 2 ’/2 раза . П рироста saf- 

мовъ за 1 8 8 2  годъ равенъ 1 0 4 ° /о ,  за 1 8 8 3  г . — 63° /о ,  за  оба го д а— 2 6 0 ° /о ,  Сравнивая ростъ тйхъ 

и другихъ, можно заметить, что первые въ прогрессе своемъ представляютъ большее колебаше, чЬмъ 

последше, потому что вклады являются бол'Ье непостоянными, часто зависать только отъ случая, 

т ак ъ  что нельзя расчитывать въ будущемъ на  известную сумму ихъ, въ особенности н а  безсрочные, 

нельзя такж е расчитывать, какая  сумма ихъ поступить въ следующемъ году. Займы ж е, которые 

делаю тся по большей части въ государственномъ банке, всегда устойчивее и надеж нее. Коль скоро 
откры ть кредитъ въ государственномъ б ан ке  н а  известную  сумму, товарищества всегда могутъ поль

зоваться имъ и при нормальномъ веденщ дела въ следующемъ году могутъ даже увеличить имъ 

сумму р а з р е ш е н н а я  кредита. Злобовскому, напримеръ, въ 1 8 7 7  г. откры ть былъ кредитъ въ 3 0 0  р. 

въ  1 8 8 0  г . — до 1 0 0 0 0  р ., въ  1 8 8 3  г .— до 8 5 0 0 0  р .,  а  н а  1 8 8 4  г. товарищество это испрашива- 
етъ кредита въ 4 2 0 0 0  р.; Идолгскому въ 1 8 8 2  г. разреш енъ кредитъ въ  1 2  тысячъ, въ  1 8 8 3  г.— 

въ 2 8  тысячъ, а  на  1 8 8 4  г ., испраш иваетъ до 3 4  тысячъ. Тож е самое можно сказать и о другихъ 

товарищ ествахъ. К акъ  видно, товарищества исчерпываютъ весь кредита государственнаго банка, по
тому что съ каждымъ годомъ испраш иваю тъ дополнительный кредитъ; это видно такж е изъ сопостав- 

леш я суммы, на  которую разреш енъ кредитъ въ государственномъ бан ке , съ суммою вс'Ьхъ займовъ.
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И склю чая изъ общей суммы 1 3 0 4 8 7  р. 5 5  к. сумму, занимаемую въ государственномъ баикЬ, и сум

му первоначальнаго займа у  земства— 4 0 0 0  р. *) получимъ 2 6 4 8 7  р. 55  к . ,— сумму, которую они 
должны занимать у  частныхъ лицъ, составляющую 20,3°/о общаго займа, или чтобы удовлетворить 

вс i  требовашя н а  ссуды, товарищества на  каж дые 1 0 0  р. займа государственнаго банка, должны 
занимать 2 8 ,8  р. у  частныхъ лицъ, которымъ, по всей вероятности, платятъ  гораздо болыше п ро

центы. Кредитъ товариществъ въ государственномъ банкЬ даже не превышаетъ и суммы ихъ паевыхъ взно

совъ; да и этотъ кредитъ разреш ается  не въ годъ основашя, когда они только что начиваю тъ свои опера- 

щ и  и когда, следовательно, бо.тЬе всего нуждаются въ кредите, а  уж е после того, к ак ъ  товарищество 
окрепнетъ  до известной степени; въ силу этого последш я должны прибегать къ  займамъ у  частныхъ 

лицъ, но частныя лица даютъ кредитъ лишь испытаннымъ людямъ и учреж деш ямъ, въ прочности 
Де.зъ которыхъ они уверены , а къ  начинаю щимъ товариществамъ они относятся съ недовер1емъ. К р о 

ме того госрдарственный банкъ выдаетъ займы только на  V2 года, что для товариществъ опять таки 
обременительно, потому что часто сроки уплаты  падаю та на  л етш е  месяцы , когда м енее всето де

негъ бывает;ъ у  нихъ, и тутъ-то , при наступленш  срока уплаты ссудъ, съ заемщиковъ со всею стро

гостью взыскиваются ссуды безъ всякихъ отсрочекъ, не смотря на  безденежье заемщика, по послови

ц е : „хоть роди, да д а в а й С л е д с т в 1 е м ъ  этого бываетъ то, что заемщики за болыше °/о°/о занима- 

ютъ у  частны хъ лицъ и уплачиваютъ ссуду. Эта краткосрочность кредита въ б ан ке  вл1яетъ извест- 

нымъ образомъ и на  краткосрочность ссудъ.
По сослов1ямъ членовъ товариществъ н етъ  никакой возможности группировать, такъ  какъ  въ 

сп и ск ах ъ  членовъ ихъ въ большинстве случаевъ не отмечается, къ  какому сословш  принадлеж ите 

членъ. Только въ трехъ товариществахъ существуютъ таш я разграничен1я: въ Липовскомъ и Нико-
лаевскомъ за последш е 2 года и въ Злобовскомъ за 1 7 8 3  г. По незначительности такихъ данныхъ 

невозможно что либо сказать по этому вопросу общее для всехъ  товариществъ. Данныя по тремъ 
товариществамъ представлены въ нижеследующей табличке.

Л и т о в с к о е . И  и З г о л з и е в с З з ю е . З л о б о в с З г о е .
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Дворяне ...................................................... 2 100 __ 3 125 __ 2 60 75 2 100 75 4 170,77 375

Духовенство............................................. 2 80 — 2 80 — — — — 1 50 — 3 109,32 125

М ещ ане...................................................... 1 50 — 1 50 19 434,73 860

Крестьяне......................................... •. . 108 805 2697 225 1359,75 4959 500 4801,95 12853 650 8639,16 18415 862 20347,43 42557,43

Разночинцы............................................. 4 132 104 4 135,25 130 1 50 54 —

117 1167 2801 235 1750 5089 50з| 4911,95 12982 653 8789,16 18490 888 21072,25 43917,43

Уже при  бегломъ взгляде н а  таблицу бросается въ глаза, что крестьяне представляютъ огромное 

большинство членовъ, такъ  что н а  долю прочихъ сословш въ Липовскомъ приходится въ 1 8 8 2  году 

только 7,7°/о, въ 1 8 8 3  г . — 8 , 5 ,  въ Николаевскомъ за оба года— 6°/о, а  въ Злобовскомъ— 2 ,9 ° /о ,  изъ 

которыхъ 2 ,1  °/о падете н а  долю м ещ ан ъ . В ъ  первыхъ 2 товариществахъ проч1я сослов1я являются 

не заемщиками, а  больше сберегателями: въ Липовскомъ въ  1 8 8 2  г. на  паевыя взносы  3 6 2  р. взято 
ссуды только 1 0 4  р .,  а въ 1 8 8 3  г .  на  3 9 0  р. 2 5  к .— 1 3 0  р.; въ томъ и другомъ случае брали 

ссуду разночинцы; въ Н иколаевскомъ за  оба года н а  2 6 0  р. паевыхъ взносовъ взято ссуды 2 0 4

*) KpoMls того за Сининьскииъ товариществоиъ числится земскаго первоначальнаго займа 1000 р.; оно не вошло въ эту 
таблицу, такъ какъ открыто только въ 1882 г. за который несоставляло отчета.



— 72

р. разночинцами и дворянами; въ Злобовскомъ ж е духовенство ыен'Ье всехъ  брало ссуды. Незначи

тельное число членовъ— дворянъ можетъ быть объяснена тЬмъ, что для нихъ такой мелкш кредитъ 

не им’Ьетъ никакого значеш я, что они всегда могутъ кредитоваться въ более крупныхъ кредитныхъ 
учреж деш яхъ. М ещ ан ъ  и разночинцевъ крестьяне сами неохотно принимаютъ въ члены, такъ какъ 

они не им4ютъ постояннаго жительства въ той местности. Въ одномъ товариществе полученъ былъ 

по поводу нихъ такой отв^тъ: „были членами и м'Ьщане— кабатчики, да эти члены намъ неполезны: 

годъ пробудетъ, переходитъ н а  жительство въ другое место и выходитъ изъ товарищества. Ихъ не 

охотно принимаю тъ— только усп евай  расчитывать".

Н екоторый товарищества распространяю сь свое дМств1е н а  одно селеше, как ъ  напр., Теплов- 

ское- и АлексЬевское, д р у и я  ж е — н а известный, бoльшiй или меныш й районъ, такъ  что крестьяне 
всЬхъ сосЬднихъ волостей, къ  нему прилегающихъ, могутъ иметь участие въ товариществе, а иныя 

им ею тъ членовъ изъ другихъ сосЬднихъ уЬздовъ. Злобовское и Идолгское изъ Аткарскаго (до 23 

членовъ), а  Липовское— изъ Петровскаго. Эти три товарищества находятся на  неболыномъ разстоявш 

отъ поименованвыхъ уЬздовъ- Самое большее разстояш е отъ местожительства члена до товарищества 
—  24  версты, какъ  показано въ Злобовскомъ. М ожетъ быть, и на  болыпемъ разстоянш  постуиаютъ 

въ члены, но такихъ указаш й не встречается  въ отчетахъ. Только и есть два товарищества (Зло

бовское и Идолгское), которыя въ прилож енш  къ отчету распределяю сь членовъ по селешямъ съ 

показаш емъ разстояш я отъ каждаго до ссудо-сберегательной кассы. Пользуясь ими, можно просле

дить, какое вл1яше оказываетъ разстояш е н а  членовъ— заемщиковъ, а  такж е и н а  поступлеше въ 

члены въ  этихъ двухъ товариществахъ. Раздели въ  селешя, имею щихъ членовъ товариществъ, на 2 

группы, изъ которыхъ въ 1-ю войдутъ селенья, находящаяся отъ товарищества на  разстоянш  не больше 

10  верстъ, а во 2 -ю — свыше 10 верстъ до 20  и 2 4 , получится въ Злобовскомъ:
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До 10  верстъ включительно . . 12 5 4 2 5 0 6 9 3 ,4 2 7 3 7 0 ,4 3 1 3 5 2 5 ,6 8 961 25 6 8 56,4

Отъ 10  до 20  верстъ и свыше . 21 3 0 6 281 9 1 ,7 1 3 8 5 6 ,5 7 6 3 6 3 ,8 1 1 4 7 2 41 6 9 20,8

В ъ  Идолгскомъ:

До 1 0  верстъ включительно . . 11 54 9 4 6 0 8 3 ,8 2 6 1 4 0 1 3 9 4 8 ,4 8 1 4 4 5 3696 38

Отъ 10 до 20  верстъ и свыше . 17 180 151 8 3 ,9 8 4 0 0 4 1 1 2 ,1 3 16 5 1 4 7 5 4 11

В ъ 1-й группе  въ обоихъ товариществахъ число селешй меньше, чемъ во 2-й . В ъ  этомъ случай 
можно предположить только, что болыпаго числа ихъ и н етъ  на  такомъ разстоянш  отъ товарищества. 

Число членовъ 2-й  группы въ 1-мъ товариществе составляетъ 36°/» всехъ , а  во 2 -м ъ — 23°/о . Въ Злобов

скомъ въ 1-й груп п е  на  каждыя 5 душ ъм уж скаго  пола приходится одинъ членъ, въ 2-й ж е — на 14 душъ, 

а  въ Идолгскомъ въ 1-й г р у п п е — 7 душъ, а  во 2 - й — 2 6 . Процентъ заемщиковъ въ обеихъ группахъ 

почти одинаковый. Соединяя оба товарищества, получимъ:
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До 1 0  верстъ .........................................  23  1 0 9 1  9 6 6  8 8 ,6 5 3 5 1 0 ,4 3 2 7 4 7 4 ,1 6  2 4 0 6  6 2 6 4  45,3

Свыше 10 в е р с т ъ .............................  38  4 8 6  4 3 2  8 8 ,9  2 2 2 5 6 ,5 7  1 0 4 7 5 ,9 4  3 1 2 3  8 9 2 3  15,6

В торая по числу членовъ и заемщиковъ представляетъ почти */з часть всехъ  членовъ въ това

рищ ествахъ ; заемщиковъ въ ней оказывается даже несколько больш е, чемъ въ первой.
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Очевидно, разстояш е въ этомъ отношенш не играетъ никакой роли. Явилась нужда
у  крестьянина, онъ и за 2 0 — 3 0  верстъ едетъ  занимать деньги, тЬмъ более что онъ,

какъ  и друпе , находящееся вблизи товарищества, им'Ьетъ одинаковое съ ними право н а  получеше 

ссуды. Хотя и н^тъ  у казан ш , но можно предполагать, что такого рода чденамъ отдается предпочте

т е  предъ прочими при выдачЬ ссудъ, принимая во внимаше дальнее разстояш е местожительства его 

отъ товарищ ества— не 3 — 4 раза же ему ездить. Живушде же па  более близкомъ разстояш и могутъ 

и подождать несколько дней, такъ  какъ  имъ гораздо дешевле стоить поЬздка, чем ъ  первымъ, за- 

трачивающимъ кром е того еще непроизводительно время (на  2 — 3 п о езд к и — 2 —  3 дня). Этимъ, мо

ж етъ быть, и  объясняется несколько болыпш процентъ ихъ заемщиковъ. Принимая каж - 

даго члена за домохозяина (въ некоторы хъ товариществахъ изъ одной семьи принимаются въ 

члены 2 — 3 лица, но ошибка будетъ незначительная, такъ  какъ  т а т е  случаи редко встречаются), 

окажется, что въ 1-й группе  4 5 , 3°/о домохозяевъ всехъ  селенш участвуютъ въ товариществахъ, во 2-й  

— только 1 5 ,6 ° /о — почти втрое менЬе или въ 1 груп п е  на каждые 5 членовъ приходится 11 се

мей, во 2 -й  же — до 3 4  семей на  это число. Н етъ , такимъ образомъ, сомнеш я, что разстояш е вл1яетъ 

на  поступлеше въ члены товарищества. В ероятнее всего, что сами товарищества неохотно принима- 

ютъ въ члены изъ дальнихъ селешй по той причине, что незнаютъ его имущественнаго состояш я, 

не имеютъ сведенШ  о благонадежности и честности его, поэтому и опасаются принимать въ члены 

изъ дальнихъ селенш. Н а  более ж е близкомъ разстояш и у крестьянъ водится и родство, и кумовство,

и знакомство,— не чрезъ одного, такъ  чрезъ другаго, трегьяго можно получить сведеш я о заявив-

шемъ ж елаш е поступить въ члены.

В ъ члены товарищества принимаются лица и женскаго пола, на основанш 2 ст. устава, н а 
р ав н е  съ прочими. Ж енщ ины  въ первый годъ сущ ествоваш я товариществъ были скорее  сберегатель- 

ницами своихъ капиталовъ, чемъ заемщицами, какъ  видно изъ следующей таблицы.
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Злобовское (за1877 г.). 222 4 3 65 1226,41 74,36 24,36 1 — 1 3 888 163 144 5517,06 21175,16 2768,86 2288,14 8 и 21 142

Рыбушанское . . . . 313 42 8 365 5249,70 1962,60 457 33 1 38 4 411 36 12 737 11296,43 1554,90 322,33 21 3 25 11

Александровское . . 269 7 4 83 644,10 46,92 27,12 — 3 — 7 395 21 18 1043,40 11687,70 653,88 538,36 2 1 2 19

Идолгское ...................... 263 12 6 150 2201,62 202,70 93,70 3 3 3 9 742 35 10 710 18582,05 1220,58 267,15 16 9 18 17

Лшшвское ...................... 76 1 — — 777 50 — 1 — 1 — 235 6 1 29 1750 89 29 1 4 1 5

Николаевское . . . . 157 35 30 705 1232,10 382,30 280,60 2 3 4 31 653 189 163 5795 8789,16 2518,99 2275,18 2 24 26 163

Вязовское .................. 306 17 4 109 2980 624 22 12 1 12 5 552 57 28 2882 9774,89 2047,71 643,63 27 2 49 8

1606 118 55 1377 14310,93 3342,38 904,78 52 11 59 59 3876 507 376 16713,46 83055,39 10852,92 6363,79 77 54
1

142 365

В ъ  годъ основашя чисночлен овъ— женщинъ было 7 ,3 °/о всехъ , заемщ ицъ изъ н и х ъ — 4 6 ,6 ° /о .  К ъ  1 8 8 4

г. ихъ уж е стало 13 ,1°/о , а  заем щ ицъ— 7 4 , 2 % .  Число женщинъ увеличилось по отнош енш  ко всему 

числу членовъ въ 1 ,8  раза. Значитъ, ростъ ихъ идетъ гораздо быстрее, чемъ ростъ членовъ— му- 

щинъ; °/о заемщицъ противъ роста членовъ— женщ инъ увеличился въ 1 ,6  раза . Отсюда вытекаетъ, 

что въ последш е годы женщины стали больше брать ссуды. И  действительно, въ первомъ году сред-
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нимъ числомъ ссуда превосходила паевые взносы заемщицъ въ l V s  р а за ,— ссуда, которую они мог

ли брать безъ поручителей; въ последнемъ году он е  брали ссуду, въ 2 ,6  раза превышающую ихъ 

паевые взносы. Среднш разм еръ  пая  у  нихъ въ первомъ году былъ 2 8 ,3  р .,  въ последнемъ г о д у -  
2 1 ,4  рубля, почти на  7 рублей уменьшился. П ричину посл^дняго можно видеть въ уменьшены ко- 

личества полныхъ паевъ. В ъ  годъ о с н о в а т я  они составляли 5 0 0/о всЬхъ паевыхъ взносовъ жен- 
щ инъ, а  къ  1 8 8 4  г .— только 28°/'о. Ростъ  полныхъ паевъ совершался медленнее, ч’Ьмъ у членовъ— 
мущинъ. Т акъ  за все время прироста и х ъ — 1 4 1 % ,  за годъ среднимъ числомъ— 32,8°/о  или число 

ихъ увеличилось въ 2 ,4  раза, тогда какъ  полные паи  мущинъ увеличились въ 3 ,4  раза. Число жен- 
щ инъ съ неполными паями увеличилось гораздо больше. З а  все время -  на  5 1 9°/о , за годъ— 121 /о 

или въ 6 ,2  раза  увеличилось.

Обратимся теперь къ  постановлешямъ общихъ собран ы , принимая во в н и м а те преимущественно 

тЬ случаи, когда товарищества затрачиваю тъ капиталъ изъ прибылей своихъ на  какую-либо обще

ственную пользу. Первый починъ въ этомъ отнош ены  принадлежитъ Злобовскому  товариществу, ко

торое еще въ 1 8 8 0  г. отчислило изъ прибылей 1 8 7 9  г. 1 5 0  р. на постройку дома для Злобовскаго 

училища. В ъ  1 8 8 1  г. ассигновало на  Злобовскую ш колу 1 0 0  р. Собрашемъ 7 марта 18 8 3  г. изъ 

прибыли за  1 8 8 2  годъ постановлено отчислить 3 5 0  р. н а  вспомоществоваше школамъ: Злобовской, 
Устиновской и Поповской по 75  р ., Вязовской — 5 0  р., причемъ н а  Сосновскую школу выдать толь

ко по получены  отъ оной заявлеш я и по разсмотр'Ьнш его пов’Ьрочнымъ совЬтомъ. Н а собранш 

1 8 8 4  г. были прочитаны отчеты попечителей пяти сельскихъ школъ, на  которыя въ прошломъ году 

затрачено было 3 7 7  р. 9 0  к. и отношеше Саратовской уездной земской управы съ выражешемъ 

благодарности уЬзднаго земскаго собраш я за эти пожертвоваш я. Принявъ къ  св^д^шю сообщетя 
попечителей и м4стнаго уЬзднаго земства и выслушавъ заявлеш я многихъ членовъ товарищества о 

недостаточности ассигновки на  школы и о необходимости устройства школъ въ иЬкоторыхъ 

другихъ селеш яхъ (ЕремЬевкЬ, Веденяпиной, Березиной рйчк'Ь), а  такж е и о томъ, что было бы 

желательно, чтобъ ассигнуемыя на  школы суммы не назначались на  т а ы е  расходы, какъ  дрова, квар

тира или жалованье сторожу, каковые расходы обязательно должны падать на  с е л е т я ,  для которыхъ 

школы учреждены, с о б р а т е  постановило: а) ассигновать на  школы Злобовскую, Поповскую, Михай

ловскую и Сосновскую изъ прибыли 1 8 8 3  г. по 75 р. на  каждую и на  частную Вязовскую 50 р., 
а  всего 3 5 0  р.; б) признать ны не ассигнуемое на  школы noco6ie недостаточнымъ и поручить совету 

изыскать средства для установлеш я большей помощи ш коламъ Поповской волости, предоставивъ ему 

входить по сему предмету въ сношешя, съ кЬмъ найдетъ возможнымъ непосредственно или чрезъ 

попечителя товарищества; в) признать право селены: Еремйевки , Веденяпиной и другихъ Поповской 

волости н а  помощь отъ товарищества въ содерж аны  школъ и  не признавать такого права за селе. 
ш ями гЬхъ волостей, въ пред'Ьлахъ которыхъ есть свои ссудо-сберегательныя товарищества. 

Заслуш ано ходатайство уполномоченныхъ села Разбойщины обЬ о казан ы  помощи въ исправле
н ы  ветхостей местной церкви; с о б р а т е ,  признавая, что оно прежде всего должно заботиться о нуж- 

дахъ школъ, постановило отложить р азс м о тр й те  ходатайства до представлеш я бол'Ье точныхъ сва

д еш и  о нуж дахъ Разбойщинской церкви. Предложеше местной землевладелицы г-жи Кругликовой о 

пожертвованш ею 2 0 0 0  пуд. глины на обучеше местныхъ жителей изготовлены» огнеупорныхъ кир

пичей и посуды съ тЬмъ, чтобы товарищество н а  свои средства пригласило мастера, с о б р а т е  при
знало неудобнымъ; но если кто-либо изъ крестьянъ д. Вязовки, бывшихъ г-ж и Кругликовой, а так

же получившихъ въ над-Ьлъ въ своемъ участкЬ въ болыпемъ количестве глину и притомъ лучшаго 

качества, бззъ прим’Ьси, пожелалъ-бы заняться этимъ д’Ьломъ въ составе артели изъ крестьянъ того- 

же селешя, то помощь товарищества такой артели можетъ быть оказываема на  общемъ основанш. 

ЗатЬмъ с о б р а т е  постановило ходатайствовать предъ Саратовскимъ государственна^) банка отдЬлеш- 

емъ объ увеличены  кредита товариществу до 4 2  тысячъ н а  преж нихъ основашяхъ; причемъ доло

жить отд'Ьленпо, что ссуда эта испрашивается исключительно н а  предметъ пршбр'Ьтешя сельскими 

обществами или артелями земли въ долгосрочную аренду. Н р а в л е т е  товарищества обязано назначать 

каж дому члену определенный день, въ который онъ можетъ получить требуемую ссуду, отмЬчая о 
таковомъ назн ачены  въ  к н и ге  требоваш я ссудъ, съ темъ , что если какой-либо членъ въ указанный 

* срокъ не явится, то дня получешя просимой ссуды долженъ заявить новое требоваше; о неявивших-



с я  въ назначенный срокъ членахъ для получешя ссудъ правлеш е записываете въ концЬ засЬдаш » 

въ книгЪ требоваш я ссудъ. Н а  общемъ собранш Р ы б у г и а н с к а г о  товарищества изъ прибылей 1 8 8 3  

года отчислено на Ры буш анскую  школу 7 5  руб., причемъ постановлено, чтобы ассигнуемая сумма 
на  школу не назначал tcb на  таш е расходы, к акъ  напр.: дрова, квартира или жалованье сторожу, 

каковые расходы должны обязательно падать на  селеше, для котораго учреж дена школа... Принятъ 

былъ контракта  на  арендное содерж аш е городскихъ участковъ за №№ 1, 2 , 3 и 13 , заключенный 
с ъ  Саратовскою городского управою понечителемъ товарищества С. П. Холодковскимъ на шестилЬт- 

нШ срокъ, съ уплатою по 6 0 0 0  руб. въ годъ; установлеш е-ж е порядка управлеш я этимъ участкомъ 

отложить до будущаго экстреннаго собраш я, которое назначить на  11 ап р ел я  сего года. Зат4м ъ 
о с т а н о в л е н о  ходатайствовать предъ Саратовскимъ государственнаго банка отдЬлешемъ объ увеличе- 

нш  кредита товариществу до 22  тысячъ руб. на преж нихъ основаш яхъ, причемъ доложить отдале

нно, что ссуда эта испраш ивается исключительно на  предмета пргобрЬтешя сельскими обществами 
земли въ долгосрочную аренду. Александровское. „П риступить къ  устройству дома для 

помЬщешя управлеш я товарищества и училища въ сельцЬ А л е к с а н д р о в ^ ,  согласно предложешю п о 
печителя товарищества г. Никольскаго и ходатайства Александровскаго сельскаго общества, выражен- 

наго въ приговор^ отъ 22  января 1 8 8 4  г. и засвидЬтельствованнаго въ Александровскомъ волост- 

номъ правлеш и 2 2  же января 1 8 8 4  г. за № 2, для чего и ассигновать изъ средствъ товарищества 
2 5 0 0  руб., прося въ то-ж е время попечителя товарищества принять на себя трудъ по составленш  

проэкта плана и смЬты къ  будущему экстренному собранно, предполагаемому быть въ мартЬ мЬся- 

цЬ 18 8 4  года. П ри этомъ общимъ собраш емъ было выражено ж елаш е чтобы при возведеши дома 

имелось въ виду и пом’Ьщеше для обучеш я въ  будущемъ ремесламъ, а такж е и жилья учениковъ, 

приходящ ихъ изъ другихъ селенш “ . Идолгское. Въ 1 8 8 3  г. на  собранш  отчислено на местную ш ко

лу 4 5  руб. Общее собраше членовъ товарищества въ 1 8 8 4  г. единогласно постановило: „приступить 
къ устройству помЬщ еш я для правлеш я товарищества, совместно съ предполагаемымъ устройствомъ 

народной школы въ сел'Ь Идолг4 онымъ обществомъ, на  каковой предмета ассигновать 2 0 0 0  р. изъ 

средствъ товарищества. Для приведешя этого постановлешя въ исполнеше, уполномочить попечителя 

товарищества, м4стнаго священника В. П. Лебедева и членовъ товарищества Т ряпицы на и М аш та- 

кова, которые составятъ смЪту совместно съ обществомъ села Идолги, и  поручить правлеш ю  то
варищества производить надлежащее расходы по устройству школы и пом’Ьщешя квартиры для прав

леш я товарищ ества". (Изъ прибыли 1 8 8 3  г. отчислено въ пользу школъ: с. Идолги— 1 0 0  р ., Ш иро- 

к аго — 75 р., К урдю м а— 25 р. и д. Губаревки— 15 р.; всего— 2 1 5  руб.) Вязовское въ 1 8 8 3  г. по 

жертвовало н а  учебныя nocoGia и книги Вязовской сельской школы 43  р . 7 6  к. Общимъ собрашемъ 

1 8 8 4  г., по предложешю попечителя товарищества г. Никольскаго, ассигновано изъ средствъ това

рищества 1 0 0 0  р. на  предмета устройства п о м ^ щ е т я  для правлеш я товарищества, совместно съ 

предполагаемымъ устройствомъ народнаго училища въ с. Вязовк^. Для приведешя въ исполнеше это 

го постановлешя и составлеш я проэкта плана для помЗнцешя правлеш я товарищества собраш е еди

ногласно уполномочило члена правлеш я Суркова, члена совета Сидорова и Кузнецова, которые обя
заны войти въ соглашеше съ Вязовскимъ перковно-приходскимъ попечительстввмъ и по указаш ю  ко

торыхъ, съ одобрешя совЬта, вышеассигнованная сумма должна расходоваться и только тогда, когда 

послЬдуетъ взаимное соглаш еш е ихъ съ попечительствомъ и приступлено будетъ къ самому устрой

ству здашя; а  такъ  какъ  известно, что попечительство приступить къ  устройству училища не ра- 

нЬе 1 8 8 5  г ., то и м 4 ю п щ ся  на  этотъ предмета деньги у  попечительства— принять вкладомъ на  годъ 

изъ 8 ° /0. Тепловское. П ротоколъ чрезвычайнаго общаго собраш я 1 8 8 3  г. 13 февраля. „В ъ  виду 

зн а ч и те л ь н а я  числа членовъ товарищества и необходимости въ выдачй имъ ссуды къ  предстоящимъ 
посЬвамъ хлЬбовъ, а  равно и для покупки земли въ собственность, ходатайствовать предъ правитель- 

ствомъ о разр^ш енш  товариществу кредита въ Саратовскомъ отд'Ьлеши государственнаго банка въ 
разм^р'Ь 2 2 0 0 0  р. къ  разрйшеннымъ уж е 8 0 0 0  р. съ т4мъ, чтобы нравлеш е пользовалось этимъ 

кредитомъ н а  основанш  устава и т4хъ  условШ, которыя будутъ указываться начальствомъ б ан ка* .

Злобовское товарищество въ теченш  5-ти  л4тъ  *) затратило на школы до 9 0 0  руб., Идолгское

—  75 —

*) Отчета за 1881 г. н*тъ; нужно предполагать, что и въ этомъ году, по примеру прошлыхъ лЪтъ, товарищество отчи
сляло известную сумму на школы.
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въ течеши 2-хъ  л 4 тъ — 2 6 0  руб., Рыбуш анское въ последш й годъ— 75  р , и Вязовское въ прошломъ 

году [1 8 8 2  г.] до 4 4  руб. К ром е того три товарищества— Александровское, Идолгское и Вязовское 
на  1 8 8 4  г. ассигновали н а  устройство дома для пом ещ еш я правлеш й товариществъ и местныхъ 

ш колъ сумму въ 5 5 0 0  р. П редполагая, что изъ этой суммы одна половина употреблена на построй
ку  домовъ для правлеш й товариществъ, а  другая— н а школы, мы получимъ, что веб пять товари

ществъ въ течеш и всего времени, какъ  начали отчислять на  школы, затратили н а  это д4ло сумму 

въ 3 5 2 9  р. на  11 школъ, что среднимъ числомъ на  одну ш колу составить 321 р ., а на одинъ 

тодъ этого расхода приходится п а  школу 1 6 0 '  ! ч  руб. (два товарищества делали пожертвовашя на 

школы только в ъ  пос.Аднемъ тоду, два— в ъ  течевта А т ь  и  одно— в ъ  т е ч е н т  4 — Ь  a fev , от
числяя отъ послЗздняго товарищ ества два года пож ертвоваш я и прибавляя ихъ къ тЬмъ, которая 

только въ последнемъ году отчисляли н а  школы, окажется, что каждое товарищество делало пожерт

воваш я въ  продолжеши двухъ летъ ). Н а  1 8 8 4  г. 5-ю  товариществами ассигновано на  всномощество- 
ваш е ш коламъ и постройку ихъ сумма въ 3 1 3 2  р ., а  на  одну ш колу— 2 8 5  р. Сумма эта, соста

вляющая 28°/о  вс1хъ прибылей изъ полученныхъ отъ 1 8 8 3  г., довольно значительная, такъ что она 

превышаетъ четвертую часть всей прибыли ихъ. Этотъ фактъ указываетъ на то, что товарищества 

не скупятся своими суммами, если видятъ, что деньги ихъ  затраченный на общественныя нужды, 

приносятъ несомненную пользу. Съ другой стороны товарищества являются, такъ сказать, нравствен

ною школою для своихъ адептовъ: здесь н етъ  м еста  личнымъ эгоистическимъ интересамъ. Некото

рые, при ассигновке известной суммы на школы, очень можетъ быть, не соглашались и желали-бы 

эту сумму отчислить въ прибыль н а  паи; но большинство, предпочитая общественную пользу своей 
личной, отклонило эти требоваш я. Такимъ образомъ въ товарищ естве научаются заботится не о сво

ихъ только личныхъ выгодахъ, а объ общей пользе, относящейся одинаково какъ  къ  членамъ това

рищ ества, такъ равно и къ постороннимъ.

Сознавая преимущество и всю выгоду артельной аренды земли предъ розничной *), товарище

ства, въ последнее время стали стремиться къ такого рода аренде земли, на что и испрашиваю» 

въ государственномъ бан ке  дополнительный кредитъ, указывая при этомъ, что эта дополнительная 

сумма кредита потребна, именно, на  прш бретеш е ими земли въ долгосрочную аренду. Намъ думает
ся, что въ этомъ отнош енш  товарищества всегда будутъ иметь предпочтеше предъ другими артеля

м и , образовавшимися съ целпо арендовать землю, потому что первыя гораздо больше представляютъ 

гарантш  — паевые взносы, запасный капиталъ, кредитъ въ государственномъ банке, чемъ посл-Ьдшя, 

которыя кроме собственнаго имущества, быть можетъ, очень неболыпаго, да притомъ еще неизвйст- 

наго сдатчику, ничего не могутъ поставить въ обезпечеше исправной платы. Такимъ образомъ, то

варищества кроме того, что ссужаю тъ своихъ членовъ денежными суммами за умеренные проценты 
во всякое время года, представляютъ еще возможность имъ и аревдовать землю за более умерен

ную ц ен у  въ сравненш  съ прочими и н а  более выгодныхъ услов!яхъ. А  одно товарищество (Вязов

ское) выдало 5 4  членамъ на покупку земли въ вечное владеш е ссуды на сумму 6 9 5 0  руб , опре- 

деливъ р азм еръ  ссуды въ 1 3 0  р. на каждые 25  руб. паевыхъ взносовъ (всехъ  1 3 5 1  р. 30 к.).Въ 

этомъ случае товарищество, по всей вероятности, на  основанш постановлешя общаго собрашя поч

ти въ 1 */г р аза  увеличило разм еръ  ссуды въ сравненш  съ ссудами прочихъ членовъ-заемщиковъ. 

Т акъ  изъ постановлены  общихъ собранШ видно, что разм еръ  ссуды на пай  м енее 10  р. не дол
женъ превыш ать 25  руб., н а  пай более 1 0  руб. ссуда выдается втрое противъ пая, но не свыше 

75  руб., а  н а  полный п а й — до 1 0 0  руб. В ъ общемъ выходитъ, что н а  полный пай въ этомъ това

рищ естве выдавалась ссуда въ 1 8 8 3  г .  вдвое более, а н а  паевыя доли втрое более. Между ймъ, 

членамъ-покупателямъ земли выдана была ссуда, превышающая паевые взносы ихъ более, чемъ въ 5 
разъ. Очевидно, прю бретаем ая  членами-покупателями земля является вернымъ обевпечешемъ для то

варищ ества въ случае  неисправной уплаты ссуды заемщикомъ **). Злобовское товарищество на об

щемъ собранш 1 8 8 3  г. предоставило поверочному совету право заключать съ сельскими общества

ми договоры на выдачу имъ ссудъ для производства известнаго определеннаго предпр1яйя, съ темъ,
0

*)  Преимущество общинной и артельной аренды предъ розничной подробно выяснены въ I т. Сборника, II отд. стр. 37—39.
**) Интересно было-бы знать, на какихъ услов^яхъ выдавались такого рода ссуды: и за каюе проценты, на какой срокъ, 

число поручителей и др.? Къ соякигЬнш подъ руками не имеется данныхъ, которыя дали бы отв!>тъ на предложенные вопросы.



чтобы данное предпрая'ле считалось принадлежностью товарищества до окончательной уплаты заня

той ссуды. Подобныя ссуды могутъ быть выдаваемы не иначе, какъ  н а  определенный срокъ и за  

проценты, KaKie по ходу дела окаж ется взять возможнымъ, но ни въ какомъ случай не свыше 9 %  
годовыхъ. Д ругой— фактъ, свидетельствующш о томъ, что товарищества, не смотря на ограниченность 

средствъ своихъ, не смотря на краткосрочность кредита, открытаго имъ въ государственномъ бан ке, 

стремятся, насколько возможно, къ  удовлетворенно не  только нуждъ своихъ членовъ, но и принести 

пользу и постороннимъ, давая возможность имъ кредитоваться въ к ассе  ихъ  на более легкихъ усло- 

в1яхъ въ сравнеш и даже съ своими членами-заемщиками. Здесь помощь отъ товарищества предла

гается целымъ сельскимъ обществамъ, представляющимъ собою верную  гар а н т ю  относительно упла

ты ссуды, да если бы они даже и не уплатили, и тогда товарищество не потерпитъ убытка, пото

му что предпр1ят1е, на которое выдана ссуда, есть принадлежность товарищества до техъ  поръ, 

пока окончательно не будетъ внесена ссуда. Положимъ, что т а ы е  случаи наблюдаются пока только 

въ двухъ товариществахъ, составляющихъ лишь 18°/о всехъ, но нетъ  ничего невероятнаго, что въ 

недалекомъ будущемъ и остальныя товарищества последуютъ такому полезному примеру. Это, конеч

но, зависитъ отъ большей или меньшей прочности делъ ихъ, отъ известнаго взгляда на экономиче

ское положеш е общины и отдельныхъ членовъ ея.

Резюмируя все вышесказанное, находимъ, что число членовъ съ года основашя товариществъ 

къ началу 1 8 8 4  года возрасло на  159о/о, т. е. увеличилось въ 2 ,6  раза; сумма пае- 

выхъ взносовъ— на 472 о /о  или въ 5 разъ; вклады— на 3 9 0 о /о — въ 4 ,9  разъ; зай 

мы— на 1 2 9 6 о /о — въ 14  разъ; прибыль — на 4 1 0 % — въ 5 разъ; ссуды къ  1 января с л е 

дую щ ая года— на 4 9 6 « /о — въ 6 разъ; ссуды, выданныя въ теченш года,— на 4 3 2 % — въ 5 Г3 раза; 

оборотный кап италъ— 6 9 9 % — въ 8 разъ; число членовъ съ полными паям и— на 2 4 1 % — въ 3 ,4  

раза, съ неполными п аям и — на 1 4 8 % — въ 2 ,5  раза; выбывппе члены составляютъ лишь 4 %  (вы 

ведено изъ цифровыхъ данныхъ последняго трехлетия по 5 товарищеетвамъ); вновь поступающее 

(за последше 2 года)— 1 8 % ;  среднш разм ерь  пая  съ 11 рубл. возвысился до 21  р . 4 0  коп.; про

центъ м енее зажиточныхъ членовъ въ 50  руб. товариществахъ по разм еру  пая  (отъ 1 до 3 0  руб .) 

равенъ 77-м и , заемщиковъ изъ ни хъ— 7 9 % ,  сумма паевыхъ взносовъ и х ъ - - 5 2 % ,  ссудъ— 6 5 , 5 % ,  сред

шй разм ерь  ссуды въ 2 1/? раза увеличился; ссудъ нисшаго разм ер а  (отъ 1 р. до 8 0 ) ,  по числу 

ихъ, 8 0 , 9 % ,  а  сумма ихъ составляетъ 5 6 %  всехъ; средшй разм ерь  ссуды 4 0  р. 60  к ., а  средшй 

размерь крупны хъ ссудъ равенъ 1 3 4  р. 10 коп.; %  суммы просроченныхъ ссудъ за последнее 

трехле^е постепенно увеличивается, въ среднемъ равенъ 4 , 6 %  (но даннымъ 4  товариществъ). В ъ  
селешяхъ, находящихся отъ кассы товариществъ на разстоянш  меньше десяти верстъ, число поступаю щ ихъ 

въ товарищества членовъ составляетъ 4 5  °/о всехъ  домохозяевъ, считая каждаго члена за о т д е л ь н а я  

домохозяина (по даннымъ двухъ товариществъ), на разстоянш  больше 1 0  верстъ ( 1 0 — 2 0  верстъ и 

более) лишь около 1 6 % ;  въ первомъ случае  изъ каждыхъ 11 семей 5 домохозяевъ являются члена

ми товариществъ, во второмъ же-—лишь изъ 3 4  семей. П роцентъ числа заемщиковъ въ томъ и дру- 

гомъ случае одинаковый. Въ товариществахъ членами состоять почти исключительно крестьяне, такъ 

въ Злобовскомъ, Липовскомъ и Николаевскомъ члены изъ другихъ сословШ составляютъ лишь 2 , 2 % ,  

паевые взносы и х ъ — 4 %  и ссуды— 2 , 3 % .

Вышеприведенныя цифры убеж даю тъ н асъ , что товарищества и при существуюшемъ строе ихъ 

иривосятъ несомненную долю пользы крестьянскому населенно. П ри неудовлетворительномъ состоянш 

волостныхъ и сельскихъ кассъ  они даютъ возможность нуждающимся въ кредите избавиться отъ 

йстныхъ ростовщиковъ, которымъ вместо 1 2 %  приходится платить 3 6 %  (см. I I  „гл. частный кре- 

дтъ“) и д а ж е  более, особенно въ томъ случае, когда должникъ уплачиваете °/о %  не деньгами, а  

турой. Притомъ кредиторы далеко не всемъ доверяютъ: малосостоятельнымъ домохозяевамъ— „под

авшимся н есм о тр я  на ихъ честность, трудно добиться кредита подъ часъ и у  своихъ односель- 

чань, не говоря уж е о постороннихъ, потому что, въ сл у чае  неуплаты долга, у  нихъ н етъ  иму- 

цественаго обезпечешя. Тогда какъ  въ товариществахъ, внесши известную часть пая, они всегда 

1Йютъ право на  получеш е соответствующей паю ссуды (въ 2■— 3 раза более). Отвергнувъ пользу,
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приносимую товариществами, никахъ нельзя согдаситьея съ гЬмъ, что они такъ  быстро ростутъ и 
расш и ряю т! вругъ  своихъ д4йств1й. До 1 8 7 4  г. не было ни одного товарищества, въ течеши 9-ти 
последнихъ л^тъ  ихъ образовалось уж е 1 1 , не смотря на  существоваше въ 18  волостяхъ волост

ныхъ кассъ и сверхъ того четырехъ сельскихъ банковъ, где °/о °/о за ссуды берутся гораздо меныше. 

А  если такъ, то обвинеше ихъ въ замкнутости и недоверш  къ  нимъ крестьянъ справедливо только 
съ известной точки зр^ш я. К а к ь  выше уж е было сказано, только въ Злобовскомъ въ одномъ году 

общимъ собрашемъ поставлены были некоторый ограничительныя меры, вызванныя не какими либо 

частными интересами, а  едиственно необходимостью (недостаточность кредита въ государственное 
банке). П равда, въ товариществахъ наблюдается замкнутость, но 1олько составная и отчасти иму
щественная. В ъ  нихъ участвуютъ почти исключительно крестьяне. М Ьщ анъ, дворовыхъ и др. послйд- 

nie принимаютъ съ неохотою на томъ основанш, что м ещ ане, дворовые часто не тгЬ ю тъ  оседло

сти, переходить на жительство изъ одного селешя въ другое, смотря потому, гд^ выгоднее,— «ихъ 

успевай  только выписывать". Землевладельцы, купцы и друпе , ведупце крупные обороты, не мо
гутъ, конечно, довольствоваться ссудами въ товариществахъ, притомъ имъ всегда открыть доступъ 
въ городскихъ банкахъ. Имущ ественная замкнутость заключается въ томъ, что круглыхъ бЗздняковъ 

(бобылей) не принимаютъ въ товарищества на томъ простомъ основанш, что, въ случае неуплаты 

ими ссуды, съ нихъ нечего взять, да при существующемъ у ставе  товарищества едва-ли въ состоя- 
нш  помочь бЬднякамъ. Они только могутъ подать имъ посильную милостыню, между темъ, для нихъ 

необходима радикальная помощь. Несостоятельно также и другое обвинеше товарищ ествъ— недов4р1е 
къ нимъ крестьянъ. Ч ем ъ  же после этого объяснить громадное преобладаше въ товариществахъ 
крестьянскаго сослов1я въ сравненщ  съ другими и довольно значительный ростъ вкладовъ, а также 

и займовъ за все время существовашя ихъ? М ожно-ли допустить такое явлеше, чтобы крестьянинъ 

отдавалъ деньги на  сб е р е ж е те  и изъ процентовъ въ таш я руки, где  они, по его убеждешю, про- 
падутъ? Недовер1е можетъ явиться тогда, когда товарищества, въ лице своихъ правленш  и пов^роч- 

ныхъ советовъ, уклоняются отъ точнаго исполнешя смысла устава, потому что въ этомъ случай мо

жетъ быть личный произволъ въ ихъ действ1яхъ. Помимо этого, исключенные изъ товариществъ чле

ны за невзноеъ пая и срочную неуплату ссуды, ж елая отмстить имъ, разглашаю тъ между другими 
крестьянами, непоступившими еще въ  товарищества и незнакомыми съ ихъ уставомъ и дЬйств!ями, 

что „въ товариществахъ денегъ нетъ; постоянно требуютъ взноса на  пай; чтобы ссуду непременно 

уплачивали къ сроку — хоть вынь, да полож ь“ , однимъ словомъ, взваливаютъ на нихъ много неспра- 
ведливыхъ обвиненш. Однако таш я  обвинешя не имеютъ болынаго вл1яшя на  крестъянъ, что под

тверждается значительнымъ преобладашемъ числа вновь поступаю щихъ членовъ надъ выходящими.

Товарищества обвиняютъ въ переписке росписокъ должниковъ безъ платежа даже и процентовъ. 

Трудно проследить на сколько такое обвинеше справедливо; если бываютъ т а т е  случаи, то непре

менно съ соглас1я правленш  и поверочныхъ советовъ, которые, въ нротивномъ случае, при каждо- 
месячномъ контроле действШ правленш , тотчасъ же могутъ открыть такого рода нарушешя устава 

и доложить объ этомъ общему собранно. Е сли допустить, что нЬкоторымъ должникамъ безь уважи

тельной причины сделали такое снисхождеше, то и друп е  вправе требовать себе того же, а с.йд- 
ств1емъ того было-бы то, что въ к ассе  никогда не было бы денегъ и займы не только даннаго года, 

но и прош лыхъ летъ  не уплачивались бы. В ъ  дЬйстзительности ж е получается совсемъ не то; зай

мы уплачиваются довольно аккуратно, какъ  видно изъ нижеследующей таблицы, въ которую не во
шли Злобовское и Сининьское: первое— за неимеш емъ сведЬнш , второе— потому, что не делало ни- 

какихъ займовъ, кром е первоначальнаго.
Осталось

Поступило. Уплачено, неуплачен.
къ с-йд. году.

1 8 8 1  годъ

1 8 8 2  —  

1 8 8 3  —

2 2 4 5 0 р .  1 9 7 0 0 р .  8500р.

5 3 8 9 0 р .  3 5 3 1 5 р .  27075р.

8 9 4 5 8 р .  7 4 0 3 3 р .  39830р.

*) Къ 1 января 1881 года оставалось крои* того неуплачеинаго долга 6750 руб.



Такимъ образомъ въ 1 8 8 1  году за  товариществами числилось займовъ на  сумму 2 2 4 5 0  p.-J— 

6 7 5 0  р. (остатокъ отъ прош лаго г О д а ) = 2 9 2 0 0  р ., изъ которыхъ уплачено 6 8 % !  въ 1 8 8 2  г. и зъ  

6 2 3 9 0  р. уплачено 5 7 ° / 0, а  въ 1 8 8 3  г. изъ 1 1 6 5 3 3  р. уплачено 6 4 ° /0; въ среднемъ за  три года 
процентъ уплаченныхъ займовъ равенъ 6 2 ° /0. Остальные неуплаченные займы ( 3 8 ° /0) можно объяснить 
тЬмъ, что займы делаю тся товариществами не сразу, а, смотря по надобности, известными частями 

суммы и при томъ на  разные сроки; очень можетъ быть, что остальные 38°/о неуплачиваются потому 
только, что въ этомъ году не наступили еще сроки платеж а. Сопоставляя между собою проценты 

уплаченныхъ займовъ и ссудъ въ последнее т р е х л З те ,

1 8 8 1  г. 1 8 8 2  г. 1 8 8 3  г.

° /0 уплаченныхъ займовъ . . .  6 8  57 64

° /0 уплаченныхъ ссудъ . . , . 37  31 32

мы находимъ некоторую  связь между ними: съ уменынеш емъ суммы уплаченныхъ ссудъ уменьшается 

и сумма уплаченныхъ займовъ, а болышй или меныпш процентъ уплаченныхъ ссудъ зависитъ отъ 

сроковъ, на  которые о н !  взяты. Выданныя срокомъ на  9 месяцевъ ссуды, начиная съ марта месяца, 
никакъ уж е не могутъ быть возвращены въ этомъ году, за исключешемъ тЗзхъ случаевъ, когда ссуды 

уплачиваются до срока, а  такихъ  случаевъ немного, что можно подтвердить величиною суммы про

центовъ, уплаченныхъ по ссудамъ до срока, —  2 3 9  р. 65  к. по всЬмъ товариществамъ. Такого рода 
данныя свидетельствуюсь объ отсутствш переписки росписокъ должниковъ въ товариществахъ, если 

не считать тЪхъ случаевъ, когда заемщики берутъ ссуду, вдвое меньшую противъ положеннаго разм е

ра ссудъ уставомъ; при наступлеш и срока платеж а они могутъ потребовать себе дополнительную 
ссуду на  предметъ погаш ешя первой. С о вер ш ете  подобныхъ операцш  нельзя считать за переписку 

росписокъ или векселей, такъ  как ъ  перепискою векселей и росписокъ называются т е  случаи, когда 

кредитъ, открытый лицу въ  какомъ либо кредитномъ учрежденш, исчерпанъ этимъ лицомъ весь и, 
при оплата  имъ въ срокъ своего обязательства, онъ не им^етъ наличныхъ денегъ, а .вынужденъ пе

реписать на  новый срокъ свое обязательство. TaKie случаи практикую тся въ Тепловскомъ товари

ществе.

Что касается того, что будто бы товарищества не принимаю тъ во внимаш е хозяйственнаго по- 

ложешя и нуж дъ заемщиковъ, въ опровержеш е приведемъ нисколько прим^роБъ, характеризую щ ихъ 
отношеше товариществъ къ  нуж дамъ заемщиковъ. В ъ  Тепловскомъ товариществе одинъ членъ, не 

уплативши еще взятой имъ ссуды въ 1 0 0  р ., просилъ на  коленяхъ  членовъ правлеш я выдать ему 

еще 20  р. на съемку земли, безъ которой, по словамъ его, пришлось бы умирать съ голоду. Никто 
за него не поручался, такъ  какъ  онъ считался уж е „подбившимся". Тогда два члена правлеш я, видя 

его критическое полож еш е, поручились за него, каждый въ 1 0  рубляхъ, и выдали ему ссуду въ 2 0  р. 

По уборке х леба  заемщикъ этотъ возвратилъ вторую ссуду, да сверхъ того и изъ первой уплатилъ 

10 р . — Восемь членовъ Злобовскаго товарищества (крестьяне д. Вязовки Поповской волости) на об
щемъ собранш  7 марта 1 8 8 3  г. заявила, что въ прошломъ году они не могли внести въ срокъ ссу

ды по той причине, что, чрезъ произведенное съ нихъ взыскаш е старыхъ долговъ при помощи про

дажи имуществъ, они были сильно раззорены. С о б р а т е  въ виду заявлеш я крестьянъ и другихъ се- 
ленш, что действительно въ  прошломъ году однимъ изъ землевладельцевъ повсеместно произведены 

были весьма усиленныя взыскаш я своихъ долговъ и, не будь помощи товарищества, множество семей 

блло бы н а  долго раззорено, разреш ило этимъ крестьянамъ переписать свои росписки на новые сро

ки, съ уплатою за все просроченное время причитающихся процентовъ. В ъ  Николаевскомъ погорель- 
I цамъ выданы были вторичныя ссуды, безъ уплаты, конечно первыхъ; да сверхъ того изъ прибыли 

1883 г. отчислено десяти членам ъ— погорельцамъ по 10  р. каждому. Во многихъ товариществахъ, 

если срокъ уплаты ссуды падаетъ на  страдную пору, непременно дается отсрочка (въ это время 

должнику денегъ взять негде), за и склю четем ъ  те х ъ  случаевъ, когда сроки платежа заемщиковъ 

совпадаютъ съ сроками платеж а займовъ товарищества; тутъ уж ъ  не дается никакой отсрочки— „хоть 

умирай, а  денегъ доставай*. В ъ  противномъ случае  приступаю тъ къ  описи имущества. Понуждаемые 

такими м ерам и должники обращаются вновь къ  займамъ у частныхъ лицъ, платя при этомъ втрое
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и болыше проценты. Taicie случаи возврата ссудъ вызываются краткосрочностью кредита (на 6 м4- 
сяц.), открытаго товариществамъ въ государственномъ б ан к ! .

Насколько невыгодно у ч аси е  въ товариществахъ для заемщиковъ, и, наоборотъ, выгодно для 
ничего неберущихъ изъ товариществъ, можно видеть изъ сл'Ьдующихъ цифровыхъ данныхъ.

В ъ 1 8 8 2  году выдано ссудъ на  сумму 2 4 9 8 8 7  руб., процентовъ за ссуды и отсрочки удержано 

2 3 1 2 6  руб., изъ нихъ возвращено обратно заемщикамъ за  ссуды, уплаченный раньше срока, 238 р.; 

пени получено за отсрочку 9 1 8  руб., ссудъ, оставш ихся за заемщиками къ 1 января 1883 года, 

1 7 0 9 1 2  руб., паевыхъ взносовъ всех ъ  9 1 4 2 4  р у б .,— заемщ иковъ— 6 8 5 9 0  руб. *). Н е считая пени, 
заемщики уплатили за ссуды по 7 , 3 °/о не годовыхъ, а  за  то время, на которое брались ссуды, а 

какъ  проценты за ссуды во всЬхъ товари щ ествахъ назначались одинаковые въ этомъ году— 12°/о или 1 к. 
въ м есяц ъ  съ рубля, следовательно, среднш срокъ пользования ссудами— 7 ,3  мпсща. 
З а  1 8 8 2  годъ члены товариществъ получили прибыли на  паевые взносы 9 1 4 3  руб. или 10°/о годо
выхъ. Сумма ссудъ, числившихся за заемщиками къ  1 января  1 8 8 3  года, въ 2 */а раза  превышаетъ 

сумму паевыхъ взносовъ заемщиковъ. Предполагая, что , это отношеше между ссудами и паевыми 

взносами не изменилось и въ теченш всего года, что подтверждается незначительною суммою °/е°/о 

(2 3 8  руб.) возвращ енныхъ з емщикамъ за уплату  ссудъ до срока, находимъ, что сумм! ссудъ 
2 4 9 8 8 7  руб. должна соответствовать сумма паевыхъ взносовъ заемщиковъ въ 2*/а раза меньшая, 

т. е. 9 9 9 5 5  руб., а  ихъ всехъ  (паевыхъ взносовъ) было лишь 9 1 4 2 4  руб. Очевидно, этотъ фактъ 
указываетъ на  то, что мнопе члены два • раза брали ссуды на свои паевые взносы, между темъ какъ 

прибыль на  паевые взносы у такихъ  заемщиковъ два раза не начисляется. Таким ъ образомъ, заем
щ ики въ 1 8 8 2  г. заняли у товариществъ сумму въ 2 4 9 8 8 7  руб. срокомъ на  7 ,3  месяца, за которые 

уплатили 1 7 8 8 8  руб. %  и пени 9 1 3  руб., всего 1 8 8 0 1  руб., сами-же въ прибыль на пап (68590 

р уб .)  получили 6 8 5 9  руб. за  годъ; следовательно, имъ приходится доплатить 1 1 9 4 2  руб. или 4,8 
°/, за  срокъ въ 7 ,3  месяца, а  за годъ 8°/о. Но выведенная нами сейчасъ величина процентовъ не 

соответствуетъ действительной; заемщики въ сущности взяли у  товариществъ ссуду не въ 249887 

руб., а  лишь въ 1 4 9 9 3 2  руб., такъ  какъ  9 9 9 5 6  р у б .— это ихъ взносы, ихъ собственныя деньги, 

которыя— положенныя какъ-бы  на с б е р е ж е т е — они обратно брали на  свои нужды, стало быть, заем" 

щ икам ъ пришлось доплатить 1 1 9 6 2  руб, за  сумму только въ 1 4 9 9 3 2  руб. Въ такомъ случай за 

пользоваше ссудами они доплатили по 13,2°/о годовыхъ. Ч лены-же, небравппе ссудъ, получили безъ 

всякихъ хлопотъ дивиденда по 10°/о.

К ак ъ  видно изъ вышесказаннаго, твварищества берутъ довольно в ы с о те  проценты, едва-ли не 

более, чемъ въ городскихъ банкахъ и другихъ кредитныхъ учреж деш яхъ. Тоже должно сказать и 

относительно дивиденда н а  паевые взносы— они слишкомъ высоки въ сравнеш и съ другими кредит

ными учреж деш ями. В ъ  товариществахъ одна часть членовъ является заемщ иками, переплачивая 

большую сумму °/о °/о, а  другая получаетъ слишкомъ высокш процентъ на свой капиталъ. Разница 

въ  томъ и другомъ случае  равна отнош ен ш  1 :2 3 ,2 .  Впрочемъ, величина процентовъ за ссуду отча
сти обусловливается величиною процентовъ по займамъ и вкладамъ товариществъ, которымъ подъ 

часъ приходится платить тоже довольно в ы с о те  проценты, особенно если случится неизбежная нуж
да въ нихъ.

Н иж е прилагается таблица отчетности ссудо-сберегательныхъ товариществъ за  1 8 8 3  годъ съ 

подробнымъ показашемъ статей прихода и расхода, а  такж е р асп р е д ел е н а  прибылей 1 8 8 3  г.

*) Въ Ивановскомъ и АлексЪевскемъ товариществахъ сумма паевыхъ взносовъ взята средняя изъ остальныхъ 8 товари
ществъ, кром* Сининьскаго, которое за 1882 г. (годъ основания) не составляло отчета по словаиъ попечителя.



Т А Б Л И Ц А

отчетности ссудо-сберегательныхъ товариществъ Саратов
скаго у ’Ьзда съ показашемъ статей прихода и расхода, а 

также и распределена прибыли, за 1 8 8 3  годъ.
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Т  А  Б
отчетности ссудо-сберегательныхъ товариществъ за 1 8 8 3  годъ съ показатель
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К ъ  1 - м у  я н в а р я  1883

Паевыхъ взносовъ.................. 11055,85 17245,80 15295,37 9878,22 8139,11 13007,40 1167 4911,95 5897,39 4825,93 831,30 92255,32

Вкладовъ ..................................... 1352,14 2529 4711 1050 220 6655,90 310,20 1205,25 1569 3425 — 22427,49

Займовъ: а) первоначальнаго. — — — 333,67 666,67 1000 1000 1000 1000 — 1000 6000,34

б) посл'Ьдующихъвъ 
Сар. От. Г ос. Б. 3675 16000 3400 4500 5500 3000 500 5000 1500 — — 43075

Запаснаго капитала . . . . 490,91 530 636,83 506 95,61 216 106,47 83,58 60,85 25,70 — 2751,95

П р и б ы л и .................................... 1435,69 1996,54 1766,97 968,64 1291,28 2469,08 55,31 899,43 1089,84
.

839,23 134,15 12946,16

Переходящихъ............................ — — — — — — 550,80 — — — — 550,80 ,

18009,59 37801,34 25810,17 17236,53 15912,67 26348,38 3689,78 13100,21 11017,08 9115,86 1965,45 180007,06

• |

В ъ  1 8 8 3 году

Паевыхъ взносовъ................... 1378,63 5241,72 2895,29 2309,25 3858,18 5889,97 583 4058,27 4004,97 4989,82 107,81 35316,91 |

°/о°/о удержан, при ссуд* или 
отсрочк* ................................ 1823,21 4289,85 2839,28 1946,81 2493,64 4409,83 539,92 1975,27 2370,24 1864,50 368,74 24921,29 !

П е н и ............................................. 137,96 406,83 133,01 135,11 304,30 341,98 57,31 350,65 202,54 16,25 — 2085,94 :

Возвращ. с с у д ъ ....................... 18284,21 32561,02 56298 17352,28 19661,47 61433 5336,30 12635 23723 29785 4471 281540,28

Вкладовъ .................................... 351,61 3246,60 5354 83 7$9 5015,10 997,19 735,75 2485 5860 — 24897,25

Займовъ: а) первоначальнаго. — — — — — — — — — — — -

б) посл'Ьдующихъ . 9487,55 41000 3300 15500 16000 14500 2500 13000 9200 6000 — 130487,55

Запаснаго капитала . . . . 269,96 200 211,15 97 129,19 247 37,91 90,42 118,47 110,40 13,42 1524,92

Процентныхъ бумагъ. . . . 434,56 — — — — 424,85 50 — — — — 909,41

Прибыли и °/о на процент, 
бумаги .................................... — 40,25 32 10 — — 7,16 — — — — 89,41 1

Р а з н ы х ъ .................................... 21,99 — 29,15 — 10,65 25,15 26,67 39,10 — — — 152,71 С

— — 2,75 — — — — '
Обороти.

8,96 — — —

Е
и,!1 р

П е р е х о д я щ и х ъ ....................... — — — — — — 40 12 96,55 — 26,72 175,27 п

32189,68 86986,27 71094,63 37433,45 43226,43 92286,88 10174,46 32905,42 42200,77 48625,97 4987,69 502112,65
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Л И Ц А
статей прихода и расхода, а также и распред$летя прибыли 1883  года.
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j Сеудь.............................................. 16869,21 35574,80 24279,35 16225,45 15682,33 25987 3356,30 12982 10896 9060 1923 172835,44

Въ остатж-fc: а) наличы. день
гами . . . . 1140,38 785,74 891,52 519,59 150,34 321,38 222,65 118,22 121,08 55,86 42,45 4369,21

б) процентными 
бумагами . . — 473,80 — 455,99 — 50 91,25 — — — — 1071,04

; Въ кредитн. учреждешяхъ . — 150 639,30 — — — — — — — — 789,30

Въ общ. вз. кредита член-
80 80! скаго взноса........................... — — — — — — — — — —

Въ имущества........................... — 817 — 35,50 — — 19,58 — — — — 872,08

18009,59 37801,34 25810,17 17236,53 15912,67 26358,38 3689,78 13100,22
1
1

11017,08 9115,86 1965,45 180017,07

юс т у  п и  л о: •

; т
1 Паевыхъ взносовъ................... 1981,22 1322,36 2024,46 891,04 309,59 315,32 181,06 127,47 58,01 21,50 7232,03

Прибыли па паи, выданной 
на руки. ....................... ....  .

1
702,40 336,71 865,72 272,69 161,81 225,12 — 229,20 218 463,34 26,72 3501,71

Ссудъ.............................................. 16970 41056,71 59192 21056 26028,70 70301 7076 18143 32592 36140 4795,50 333350,91

 ̂ -] '/о по ссудамъ, уплачен, до 
j срока......................................... 26,30 5 26,47 15,21 17,35 48,11 7,25 15,68 52,03 26,25 — 239,65

 ̂ Выадовъ.................................... 403 3774 3486 700 250 2968 365,20 605 1235 5250 — 18036,20

Процентовъ по вкладаиъ . .
5

74,83 205,74 350,89 64 5,50 449,83 28,69 70,85 74,10 214,34 — 1538,77

!аковъ: а) первоначальнаго — — — 333,67 333,33 333 333,34 — — — — 1333,34

б) посл’Ьдующаго . 10132,55 36500 3400 12500 14500 14000 1500 12000 5700 3000 — 113232,55

jl'ltno займамъ........................... 339,07 1291,58 391 506,02 529,92 487,57 126,67 556,53 335,14 142,50 50 4756,00

I шаснаго капитала . . ■ . 334,56 200 — — — — — — — — — 634,56

||оцентныхъ бумагъ . . . — 227,74 — — — 450 — — — — — 677,74

1 вбытки и О/о на цроцентныя 
1 1 бумаги...................... — — — — — — 1,98 — — — — 1.98

* №  управлете............................ 471,30 501,05 584,66 572,02 747,24 247,54 509,99 482,38 245,34 36,50 4398,92

?иныхъ..................................... 26 — 3 24,90 79,88 113,53 18,70 13 70,57 5 — 354,58

ДЖоротныхъ................................ 703,58 — 1120,64 443,69
|

467,20 1104,27 87,31 467,88 355,24 298,58 31,43 5069,82

|«жбыли на паи, причисл. къ
11 паямъ......................................... _ 1046,77 _ _ _ _ . _ —— 1046,77

ЛЧДкходовъ изъ приб. согл. 
■  общ, собр................................. — 1719,56 — — — — — — — — — 1719,56

’'“Ч ш е х о д я щ и х ъ ......................................... — — — — -
472,55 — — — — 472,55

2,65 32264,81 86686,17 71361,2з| 37391,8в| 43255,3oj91542,99 10265,2з| 32782,19 41241,93 J45843,36 4961,65 497596,74
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К ъ 1 - М  у я н в а р я 1 8 8

Паевыхъ взносовъ . . . . .• 10453,26 21175,16 16166,20 11296,43
1
11687,70 18582,05 1750 8789,16 9774,89 9757,79 917,61 120350,2

В кл адов ъ .................................... 1300,75 2501,60 6559 433 739 8713 942,19 1336 2719 4035 — 29278,5

Займовъ: а) первоначальнаго, — — — — 333,34 667 666,66 1000 1000 — 1000 4667

б) посл'Ьдующихъ . 3030 20500 3300 7500 7000 3500 1500 6000 5000 3000 — 60330

Запасн. капитала....................... 760,87 730 847,98 603 224,80 463 144,38 174 179,32 152,35 13,42 4293,1!

Прибыли ..................................... 1075,38 1931,11 1762,62 1182,48 2266,19 4045,22 218,23 1429,29 2075,16 1308,33 358,24 17652,25

П е р е х о д я щ и х ъ .......................
V

— — 2,47 — — — 118,25 12 96,55 — 26,72 255,9!

16620,2б| 4 6837,87 28638,27 21014,91 | 22251,03 35970,27 5339,71 18740,45 20844,92 18253,47 2315,99
')

236826,15

В ы в о д ъ  п р и б ы л и ИЛИ

Е ъ 1 - м у  я н в а р я

Прибыли . . , . • . . . . 1435,69 1996,54 1766,97 968,64 1291,28 2469,08 55,31 899,43 1089,84 839,23 134,15 12916,16

'
В  ъ  1 8 8 3

Проценты, удержанные при
ссудахъ или отсрочкахъ . 1823,21 4289,85 2839,28 1946,81 2493,64 4409,83 593,92 1975,27 2370,24 1864,50 368,74 24921,29

П е н и .............................................. 137,96 406,83 133,01 135,11 304,30 341,98 57,31 350,65 202,54 16,25 — 2085,94

Прибыли и °/о°/о на процент-
ныя б у м а ги ............................ 40,25 32 10 7,16 89,41

Р а з н ы х ъ .................................... 21,99 — 29,15 33,09 10,65 — 26,67 39,10 — — — 160,65

Приобретено имущества на . — 94,78 — — — — — — — — — 94,И

Оборотныхъ................................ — — — — — — 50 8,96 — — — 58,96

В с т у п н ы х ъ ................................ — — 2,75 — — — — — — — — 2,75

19.83,16 4831,71 3036,19 2125,01 2808,59 4751,81 681,06 2373,98 2572,78 1880,75^ 368,74

*) Въ приход* па 10 р. оказалось больше ч*мъ въ расход*; разность эта объясняется т*мъ, что въ Злобовскомъ товариществ! лае- 
выхъ взносовъ должно числиться 21175 р. 16 к., а въ отчет* показано 21165 р. 16 к.
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года с о с т о и т !

Ссудъ...............................................

>:

15555 44070,49 27173,35 19929,17 22049,56 34855 5096 18490 19765 15415 2247,50 224646,07

Въ остатк*: а) наличными 
деньгами . . . 630,70 1085,84 624,92 594,25 121,47 640,42 68,58 241,45 1079,92 2838,47 68,49 7994,51

б) процентными 
бумагами . . . 434,56 701,54 — 455(99 — 424,85 141,25 — — — — 2158,19

Въ кредитныхъ учрежден. . — 150 840 — 80 5о — — — — — 1120

Въ имущества........................... — 820 — 35,50 — — 38,88 9 — -г- — 898,38

16620,26 46827,87 28638,27 21014,91 22251,03 35970,27 5339,71 18740,45 20844,92 18253,47 2315,99
0

236817 ,15

у б ы т к а  з а  1 8 8 8  г о д ъ .

1883 г о д а  с о с т о я л о :

Убытка .........................................
.

Н Ъ Т Ъ.

г о д у .

Изъ чистой прибыли 1882 г.

а) На паевые взносы. . . . 132 1383,48 1554,51 619,38 161,81 225,12 — 229,20 218 651,57 26,72 5201,79

б) Въ запасный капиталъ . 42 200 176,40 97 129,19 247 37,31 90,42 118,47 110,40 13,42 1261,61

в) На вознаграждеше управ- 
денш. ..................................... — 72 30,59 5 130 180 — 340,40 137 — 26 920,99

г) На погашеше безнадеж- 
ныхъ ссудъ............................ — — 2,47 — — — — — — — — 2,47

ц) Въ пользу отд’Ьлетя коми
тета ссуд. сбер. товарищ. — 5 3 8 — 8 3 3 5 5 — 40

Чо°/о по ссудамъ, уплачен- 
нымъ до срока ................... 26,30 5 26,47 15,21 17,35 48,11 7,25 15,68 52,03 26,25 — 239,65

°о/°/о: а) по вкладамъ. . . . 74,83 205,74 350,89 64 5,50 449,83 28,69 70,85 74,10 214,34 — 1538,77

б) по займамъ . . . . 339,07 1291,58 391 50(5,02 529,92 487,57 126,67 566,53 335,14 142,50 50 4756

Убытка и °/о°/о на процент
ный бумаги............................ — — — — __ — 1,98 — — — — 1,98

На управлеше............................ 429,30 765,89 467,46 584,66 429,02 559,24 240,54 160,59 345,38 245,34 10,50 4237,92

Разныхъ..................................... 26 590,55 3 11,90 92,88 113,53 22,70 10 65,57 — — 936,13

Оборотныхъ................................. 137,96 — 34,75 — 338,01 857,27 50 367,45 236,77 16,25 18,01 2056,47

На школы..................................... — 377,90 — — — — — — — — — 337,90

1207,46 4897,14 3040,54 1911,17 1833,68 3175,67 518,14 1844,12 1587,46 1411,65 144,65 21571,68
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К  ъ  1 - и у Я н В а р я 1884 г о д а  с о с т о и т ъ:

П р и б ы л и ..................................... 1075,38 1931,11 1762,62 1182,48 2266,19 4045,22 218,23 1429,29 2075,16 1308,33 358,24
*)

17652,25

У бы тка......................................... Н •ь Т Ъ.

По постановлешямъ общихъ собран»! 1884 года изъ прибыли 1884 года отчислено:

Изъ прибыли 1883 года:

На неуплачен. °/о°/о по вкла-
дамъ и займамъ.................. 100,11 --- 176,26 12 63,05 608,95 --- 84,97 185,84 88,77 50 1369,95

Въ запасный капиталъ . . . 98,70 200 — 118 226,61 405 21,83 143 207 172,27 35,80 1628,21

Въ прибыль на паи 1883 г. . 818,57 1200 1567,03 889 935,08 1537,95 116,70 567,93 623,24 962,29 99,72
7)

9317,51

На вознагражден, управленш. 48 72 — 50 200 274,50 20 131,22 100 80 50 1025,72

Въ пользу отделен, комитета. — 5 3 5 9 10 3 3 10 5 3 56

На погашеше безнадежны хъ
16,33 16,33с с у д ъ ......................................... • •--- --- --- ‘

На школы..................................... 350 — 75 80 215 — — 150 — 11,72 881,72

3) О 5) 6)
Р а зн ы я ......................................... 10 --- — --- --- --- --- 350 25 — 8 393

Къ прибыдямъ 1884 года . . — 104,11 — 33,48 752,45 993,82 56,70 49,17 704,08 — — 2693,81

10-ти членамъ—погор*льцамъ. . — — — — — — — 100 — — — 100

1075,38 1931,11 1762,62 1182,48 2266,19 4045,22 218,23 1429,29 2005,16 1308,33 358,24
*)

17582,25

2) Разность на 70 р. произошла отъ того, что въ Вязовскомъ товариществ* изъ чистой прибыли израсходовано 2005 р. 16 к. (въ итог* 
иев-Ьрно показано 2075 р. 16 к )

3) Разеыльноиу.
4) На покупку несгапаеиаго сундука.
5) Сторожу.
6) За квартиру.
1) Въ отчетахъ только пяти товариществъ отчислена прибыль на паевые взносы 1883 г., въ оетальныхъ же—на паевые взносы 

лишь 1882 г. Отчисленная на паи 1882 г. по 5-ти товарищеетвамъ (Злобов,— 1200 р., Рыбуаг.—810 р ., Теплоз.—1 116 р. 46 к., Иванов,— 
1554 р. 51 к. и АлексЬевское—-651 р. 37 к.) составляетъ сумму—5362 р. 34 ж.



Дополнете къ I I  отдгьлу I -го выпуска Сборника 
статистическихъ свпдт пй по Саратовскому уп зд у .

X IX .

СДАЧА ДУШЕВОЙ ЗЕМ ЛЕ К Р Е С Т Ь Я Н А М  САРАТОВСКАГО УЪЗДА.

Разм еры  надельной земли б ъ  у езд е .—Случаи сдачи надела общиной, причины и значеше зтого явлеш я.—Сдача надельной земли 
отдельными домохозяевами.—Связь сдачи съ промыслами, съ размерами надела, съ арендою вненадельной земли.—Нужда, какъ 
общая причина сдачи надела.—Вмешательство Mipa при сдаче наделовъ отдельныхъ домохозяевъ: сдача душъ неилательщиковъ, 

домохозяевъ ироживающихъ на стороне,—Арендная цена надельной пашни, сроки сдачи, продажа душъ.

Кроме частновладельческих-^ казенныхъ и городскихъ земель, крестьянами Саратовскаго уезда  

арендуется еще надельная крестьянская земля. При изсл’Ьдоваши экоиомическаго положенхя крестьян- 

скаго населешя этотъ временный переходъ надельной земли изъ рукъ въ руки сл’Ьдуетъ разсматри- 

вать не к а к ъ  npioop'bxeriie землед’Ьльцемъ средствъ производства (аренда земли), а  какъ  отчужде- 

nie ихъ  во временное пользоваше другаго' лица (сдача надела), т. е. надо иметь въ виду, что одна 

часть крестьянъ С аратовскаго уЬзда передаегъ на  время свою землю другой части, фактически уве

личивая над'Ьлъ этой последней и уменьш ая свой, или вовсе лиш аясь его и переходя временно въ 

разрядъ безземельныхъ. Съ этой точки зр ^ ш я  констатируемый подворною переписью фактъ имйетъ 

спещ альный интересъ, особенно въ виду землед'Ьльческаго характера  населеш я того района, къ  ко

торому принадлеж ите 'Саратовскш уездъ.

Первый вопросъ, являющШся у  изсл^дователя указаннаго  явлешя, есть вопросъ о его разм'Ь. 

рахъ . У к азаш я  на  это даются двумя графами пом'Ьщешшхъ въ I  вы пуске Сборника детальныхъ таб- 

лицъ: „ аренда надельной земли" и „число домохозяевъ, сдающихъ свои наделы “ . П ри производ

стве  подворной переписи каждому домохозяину предлагались вопросы: паш етъ-ли онъ весь над'Ьлъ?

если нетъ, то сдаетъ-ли его цйликомъ или частью? снималъ-ли чужой над'Ьлъ (ц'Ялый или часть) и 

въ какой общине? В ъ  результате  получалось о каждой общ ине два рода данныхъ: число наделовъ, 

вышедшихъ изъ непосредсткеннаго пользоваш я ихъ  вдадЬльдевъ, и количество душевыхъ наделовъ 

(или десатинъ), снятыхъ въ арендное содерягаше домохозяевами данной общины. Оба эти числа об-

л а  даю тъ не одинаковою степенью достоверности и точности: первое число вполне точно, второе— въ
■

н4которыхъ общинахъ оказывается меньше д ей ств и тел ьн ая ;  причина та, что одинъ спрошенный до- 

тиохозяинъ не сочтетъ нуж нымъ упомянуть о какомъ нибудь загонЬ, который онъ снядъ у  сосЬда за 

ссуженый хл'Ьбъ, за  сем ена и т. п., другой, снимающщ „души* сосЬдей целыми десятками, не п ри 

помнить вс'Ьхъ или, въ случае  съемки съ промышленного целью , постарается нисколько уменьшить 

свой оборотъ. Поэтому при подсчете въ тЬхъ случаяхъ, когда въ известной общин'Ь число сдан- 

ныхъ душевыхъ наделовъ не соответствовало числу десятинъ арендованной надельной земли, въ гр а 

фу объ аренда надельной земли заносилось первое число, путемъ перевода „д у ш ъ “ на  казенныя де

сятины; при этомъ принимались во внимаш е и случаи съемки надельной земли въ чужой общ ине, а 

такж е случаи подесятинной съемки. В ъ  виду внесенныхъ при подсчете поправокъ къ  даннымъ по

дворной переписи, о разм Ьрахъ сдачи мы можемъ судить н а  основаши графы объ аренде надельной



земли. П ри всемъ этомъ число десятинъ, приведенное въ этой граф е , все-таки несколько неточно: 

крестьяне сдаютъ надельную землю не только лицамъ своего сословгя, но и постороннимъ, такъ чго 

некоторое количество надельной земли, находящейся въ сдаче, выходитъ изъ обращ еш я среди при- 

писнаго крестьянскаго населеш я, поэтому указанное число съ одной стороны должно быть несколь

ко уменьшено, потому что иногда отдельные домохозяева сдаютъ свои душевые наделы посторон

нимъ лицамъ, съ другой— увеличено, такъ  какъ  иногда община сдаетъ часть всего надела  въ по- 

сторонш я руки . Но указанная неточность очень незначительна: не-крестьянину крайне редко при

ходится вести хозяйство на душевыхъ клочкахъ земли, разбросанныхъ по всему наделу; лишь изред

ка  запаш етъ загонъ или целы й  душевой наделъ  какой нибудь м ещ анинъ или бывшш дворовый, про

живающей въ данной общине; если ж е весь земельный наделъ общины йли часть его, въ случаяхъ 

мгрской сдачи, и  выйдетъ изъ крестьянскихъ рукъ , то лишь съ  тЬмъ, чтобъ увеличиться въ  своей 

арендной ц Ь н е  отъ соприкосновешя съ посредникомъ и затемъ снова вернуться къ членамъ той-же 

или другой общины (см. нанр. детальную таблицу о с, Сухомъ К орбулаке).

Всей пахатной надельной земли въ годъ производства подворной переписи отдельными домохо

зяевами сдано въ аренду другъ другу 1 5 0 4 3  десятины *), т. е. почти V6 всей крестьянской надель

ной паш ни. Но это число не показываетъ еще всей земли, выходящей изъ непосредственнаго поль- 

зоваш я владельцевъ ея: нередко случается, что ц ел ая  крестьянская община временно отчуждаетъ 

часть или весь свой наделъ , при чемъ лишаются надела или уменынаю тъ его все  члены общины; 

таш е случаи заносились у насъ не въ графы объ аренде  надельной земли, а отмечались въ особыхъ 

выноскахъ, въ виду того, что земля, сдаваемая обществом^, обыкновенно по разноте , снималась от

дельными домохозяевами у арендатора и попадала въ графы „аренда вненаде.;ьной земли“ , такъ что 

при определен ы  напр, всего посева  въ данной обш яне одна и та-ж е  земля могла бы приниматься 

во внимаше два раза, если бы снятая арендатором ь-промышленникомъ надельная  земля занесена бы

ла  въ графы о крестьянскихъ арендахъ; если-же земля, хотя-бы и сдаваемая общиною, обработы- 

валось самимъ арендаторомъ, то она заносилась въ  граф у объ аренде надельной земли. Выделяя эти 

последш е случаи аренды надельной земли изъ указанной графы и подводя итогъ’ случаямъ, отмечен- 

нымъ въ выноскахъ **), найдемъ, что разными общинами крестьянъ (всего 19 общинъ) сдавалось 

1 7 6 8  десятинъ трехпольной паш ни и 3 2 9  десятинъ двухпольной (посевной) — всего посевной пашни 

1 5 0 7  дес. В м есте  съ приведеннымъ выше  числомъ всего въ уезд е  сдавалось крестьянами 1 6 5 5 0  дес. 

въ двухъ поляхъ. Всей пахатной земли въ надЬле у  крестьянъ Саратовскаго уезда  числится 134270 

дес.; изъ ни хъ— ежегодно подъ посевомъ, принимая трехпольную систему, 8 9 5 1 3  десятинъ; следо

вательно ежегодно сдается крестьянами 1 8 ,5 ° /0, т. з. несколько м е н е е 1/ 5 всей надельной пашни.

Выясняя причины и значеш е сдачи крестьянами надельной земли, разсмотримъ отдельно оба 

указанные вида сдачи— м1рскую и личную. В ъ  виду пезначительнаго числа случаевъ м1рской сдачи 

надельной земли, разсм отри м ъ-все  эти случаи. Д ве  общины торгово-промышленнаго села Базарнаго 

К орбулака — общины бывпйя Бибиковой и бывппя Ч екм арева сдаютъ всю надельную  пашню. Но про

мысловый характеръ  населеш я является исключительною причиною сдачи лишь въ первой общин'Ь, 

где  изъ 2 7 9  домохоняевъ только одинъ занимается хлебопашествомъ; занимаясь исключительно про

мыслами, эта община представляетъ исключеше изъ остальпыхъ нромысловыхъ общинъ, въ которыхъ 

для большинства домохозяевъ промыселъ является лишь подспорьемъ къ земледелию, поэтому надель

ная паш ня и для нихъ является насущной потребностью, и сдача ея возможна лишь частная— от

*) Въ сводной таблиц* по у*зду показано нисколько болЬе—15305 дес., такъ какъ въ графу объ аренд* надельной земли 
попало нисколько случаевъ сдачи надЪльной земли ипромъ.

**) Въ выноекахъ не отмечены ел’Ьдуюнде случаи >прекой сдачи надельной земли: Алексеевской волости община № 15 сда
етъ 15 душевыхъ н ад15 Л овъ, в ъ  Александровской волости община № 4—тоже 26 дееягииъ, в ъ  Пристанской волости община №22 
— 133 д., въ Курдюмекой волости, дер. Разбойщин*—4 сорок, дес., Александровской волости № 22—90 дес.



дельными домохозяевами. Такимъ образомъ въ м ip с кой сдаче н ад ел а  почти отсутствуете одна изъ 

главнгЬйшихъ причинъ сдачи душевыхъ над'Ьловъ отдельными домохозяевами— именно з а н я и е  п р о 

мыслами. Д ругая  упомянутая община тоже промысловая: въ ней 8 5 °/о всЬхъ домохозяевъ не зан и 

мается хл'Ьбопашествомъ; но сдача всего надела  объясняется еще и отдаленностью его (около 50  

верстъ) отъ поселен1я, въ Вольскомъ уЬзд'Ь; здесь следовательно мы видимъ совокупное дЬйств1е 

двухъ главнЬйш ихъ причинъ: изстари промысловые крестьяне еще въ 1 8 2 0  году прш брели въ селе 

Базарн ом ъ К орб улаке  75  десятинъ подъ посе-леше; получивъ над'Ьлъ въ 1 8 6 1  году въ Вольскомъ 

у & д 4 , они не захотели разстаться съ насиженнымъ местомъ и стали сдавать свой надЬлъ, удовле

творяя сравнительно небольшую потребность въ пахатной  земле арендою. Аналогично последнему 

при м еру  въ деревне П о л и в а н о в ^ ,  бывшей СлЬнцова Курдюмской волости, сдается усадебная земля. 

К рестьянам ъ этой общины паделъ  (пахатны й и усадебный) отведенъ былъ вм есте  съ общиною Е л- 

ш анскою , но они остались жить на  помещичьей земле, платя известную сумму за  усадьбы, поближе 

къ  Саратову (главное ихъ зан ятш — огородничество на  съемной земле), а отведенную имъ усадебную 

землю сдаютъ кабатчику, который передаетъ ее съ значительнымъ барышемъ. Отдаленностью сдава- 

емаго участка отъ поселеш я объясняютъ крестьяне сдачу надельной земли и въ деревне А лександ

ровне, Александровской волости и въ с. Пристанномъ; хотя въ последнемъ, какъ  поводъ сдачи, п ри 

водилась необходимость Заплатить адвокату, но раньш е участокъ сдавался всегда за отдаленностью 

его. В ъ  первой общинЬ сдаваемый участокъ въ 26  десятинъ находится въ 2 0  верстахъ, въ другой 

—  133  десятины въ 15 верстахъ отъ поселка. В ъ  I  выпуске Сборника по Саратовскому уезду  (во 

I I  отделе) указывалось на  то, что предЬломъ удобнаго для земледельца разстояш я арендной п аш 

ни отъ поселка считается крестьянами 8 — 10 верстъ, и что поэтому сравнительно редки  случаи 

съемки земли н а  болынемъ разстояш и. Для пользовашя надельною землею этотъ предЬлъ долженъ 

быть еще меньше. Дело въ томъ, что въ общей м ассе  крестьянскаго населеш я семьи, арендую тся 

землю, должны быть признаны наиболее сильными семьями и по количеству рабочихъ р у къ  и рабо- 

чаго скота; поэтому среднее удобное разстояш е паш ни отъ поселка должно определиться не сред- 

нимъ размеромъ рабочихъ силъ наиболее сильной и зажиточной части населеш я, а  среднимъ 

разм ером ъ силъ вспхъ  домохозяевъ^ въ томъ числе и наименее сильныхъ— именно довольствую

щихся только своимъ паделомъ и сдающихъ части своего надЬла. Поэтому разетояш е пахатнаго  уча

стка от! селешя, подобное указанному въ обоихъ приведенныхъ случаяхъ, — 1 5 — 2 0  верстъ , должно 

быть признано услов1емъ крайне неблагопргятнымъ для земледел1я. ЧЬмъ меньшими участками 

разбросана надельная земля вдали отъ поселка, тЬмъ м енее удобно уравнительное душевое пользо- 

ваш е имъ: никто не согласится получить душевой пай въ отдаленномъ уч астке , а  распредЬлеше не

з н а ч и т е л ь н а я  участка  по всемъ домохозяевамъ сдЬлаетъ душевыя доли его на  столько дробными, 

что обработка ихъ не будетъ окупать затратъ  на переезды; тем ъ  неизбежнее поэтому является пе

редача неболыпаго отдаленнаго участка  въ одне руки м1ромъ или каж дымъ членомъ его въ отдель

ности. Небольшое число случаевъ сдачи такихъ  отдаленныхъ отъ селешя участковъ сравнительно съ 

числомъ общинъ, владею щихъ такими разбросанными наделами, объясняется прежде всего темъ , что 

м нопя общины, вследств1е затруднительныхъ условш  аренды вненадельной земли, продолжаютъ д е 

лить эти участки по душамъ, не смотря не наудобство пользовашя душевыми паями; въ этихъ 

случаяхъ неудобство отчасти сглаживается добровольнымъ обменомъ между домохозяевами достав

ш ихся имъ посхЬ раздела до.^ей пашни; затемъ, въ другихъ общинахъ и безъ у ч а о т я  Mipa, безъ 

оффищальнаго м1рскаго приговора, душевые загоны отдаленнаго участка  стягиваются въ руки двухъ 

— трехъ домохозяевъ, и фактически сдача этой части надела  сущ ествуете, наконецъ, въ сравнитель

но редкихъ случаяхъ неудобство разбросанности надела устраняется  темъ , что часть членовъ об

щины выселяется н а  отдаленный участокъ , образуя новый поселокъ (наприм еръ , М о к р ы й  К устъ  А л е к 

сеевской волости). Подобное предыдущему (только не вследств!е отдаленности) затруднеш е является



у крестьянъ и въ пользованш такъ  называемыми „обрезкам и 11, или остатками отъ дележ а надельной 

земли. П ри  самомъ точномъ измереш и земли шестами, веревками, лаптями и т. п . несовершенными 

инструментами, всегда остается клочекъ земли въ какихъ  нибудь 5 десятинъ, не поддающшся до

лежу, такъ  какъ  вышли бы слишкомъ мелшя душевыя доли. Эти то образки и идутъ обыкновенно 

въ сдачу целиком* или по частямъ. Иногда н а  этихъ обрйзкахъ устраиваю тъ общественную запаш 

ку , а  иногда они попадаютъ первому ловкому общественнику, съумйвшему во время поднести „ста- 

рикам ъ" угощ еш е; при этомъ нередко, особенно при д ел еж е  покоса, въ качестве „о бразка"  пой- 

детъ такой уголъ, который можно бы и разделить съ полнымъ удобствомъ. Во всех ъ  случаяхъ Mip- 

ской сдачи надела арендная плата идетъ на нокрыт!е известной части м1рскихъ расходовъ, въ боль

ш инства случаевъ этой платой покрываются расходы чрезвычайные. Въ одномъ обществе бывшихъ 

питомцевъ воспитатеяьнаго дома сдачею части надела  (распаханнаго выгона) покрываются ежегодно 

всЬ Mipcicie расходы (на старосту, писаря и т. п.), такъ  что здесь сдача земли замг£няетъ собою 

м!рской сборъ .— В ъ т4хъ  общинахъ, где существуетъ неблагопр!ятное для крестьянъ соотношеше 

между доходностью надела и платежами, на немъ лежащ ими, устанавливаются известные npieMH 

раенред'Ьлешя надельной земли, въ основе которыхъ лежитъ стремлеше облегчить общую податную 

тягость нутемъ равном^рнаго р а с п р е д ^ л е т я  ея по вс'Ьмъ. В ъ  деревнЬ ИльиновкЬ, бывшей Зеленко, 

Курдюмской волости мы замйчаемъ своебразный npieM'b, который можно рассматривать какъ  отчуж- 

д е т е  части надельной земли за пределы общины. В ъ  этой деревне прож иваете нисколько домохо- 

зяевъ, неприписанныхъ къ  обществу, „стран н и хъ " , по выражение крестьянъ. *) Т акъ  как ъ  всяшй 

„ с тр а н н ш “ , им'Ьюнцй хозяйство въ данной общине, всегда находится въ некоторой зависимости отъ 

нея, пап рим еръ , въ отношеши пастбищ а, то указан ная  община и воспользовалась зависимымъ поло- 

ж е т е м ъ  прож иваю щ ихъ у нея постороннихъ домохозяевъ, чтобы „наложить" на нихъ 1 б 7 а  душъ, 

па равныхъ основаш яхъ съ действительными членами общины. Привлечешемъ новыхъ плательщиковъ 

она облегчила свое податное бремя; но въ тоже время лишилась и части пахатнаго  надела, соот

ветствующего 1 6 ’ /а душамъ, т. е. всего надела,

В ъ  приведенныхъ случаяхъ сдачи надельной земли обнаружились причины постоянныя, прису

щая известной гр у п п е  общинъ въ силу постоянныхъ особенностей ихъ земельнаго и общественнаго 

устройства. Сдача надельной земли здесь не только не противоречить установившемуся характеру 

экономической жизни общины, но является наивыгоднейшимъ, съ точки зрЬш я владЬльцевъ земли, 

нриспособлешемъ къ  этой жизни более или м енее неблагопр1ятныхъ условШ землевладеш я. Н е то 

мы видимъ въ остальныхъ известныхъ намъ случаяхъ сдачи надельной земли общиною, въ которыхъ 

играютъ роль причины чисто случайныя. Здесь  сдача надельной земли идетъ въ р азр езъ  съ обыч- 

нымъ течеш емъ земледельческой жизни общинъ и представляетъ какъ  бы отрицаш е основныхъ 

ея стремленш. В ъ  ряду этихъ причинъ первое место занимаю тъ те , которыя тесно связаны съ 

самой сущностью земледельческой промышленности крестьянина, вседЬло основанной на счаст- 

ливомъ сочеташ и разныхъ случайностей. Т акъ  деревня К оптевка Сокурской волости после неуро- 

жайныхъ годовъ оказалась не въ состоянш уплатить арендный долгъ и принуждена была обратиться 

къ  обычному источнику— сдаче надельной земле. Въ уплату  этого долга надельная земля взята была 

кредиторомъ, как ъ  видно изъ детальныхъ таблицъ, по 6 рублей за посевную десятину, а  пересдавалась 

преимущественно самимъ же владельцамъ земли по 10 руб. за десятину; следовательно надельная земля 

въ этомъ случае  оцен ен а  была на 4 0 %  ниже своей стоимости. При такой о ц е н к е  долгъ могъ быть 

покрыть годовою арендною платою 145 сороковыхъ десятинъ, между тем ъ  какъ всей пахатной земли

въ этой общине имеется лишь 119  казенныхъ десятинъ, да притомъ часть ея ещ е раньш е сдана

*) Этииъ же сдовомъ крестьяне обозначаютъ и своихъ однообщеетвенниковъ, проживающихъ на сторон®.
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была „на п одатя“ , надельный лугъ тоже сданъ былъ въ неурож айный годъ на „ неизвестный “ н а 

добности; поэтому крестьяне принуждены были заменить недостаточное количество паш ни продол- 

жительнымъ срокомъ ея отчуждешя и, вместо 145  десятинъ на  1 годъ, сдали 30  десятинъ на  5 

л е тъ  (изъ нихъ одинъ годъ арендаторъ пользуется только 25  десятинами). Таким ъ образомъ два 

случайно нришеднйеся нодрядъ неурож ая лишили земледельцевъ собственной паш ни на 5 л е т ъ .— В ъ 

общ ине безоброчныхъ крестьянъ села Сокуръ, бывшаго княгини Голицыной, неурож ай другимъ пу- 

темъ привелъ къ  тому же результату: крестьяне взяли въ неурож айный годъ продовольственную

ссуду и для уплаты ея въ 1 8 8 3  году сдали 1 0 7  десятинъ надельной пашни, для чего отрезали отъ
ф

каждой души по 5 саженей ( 5 X 8 0 ) ,  а  всего на душу у  нихъ приходится по 14  саженей. И нте

ресно здесь, между прочимъ, то, что уменьшался наделъ каж даго. хотя продовольственную ссуду 

брали не все; не бравшимъ ссуды впрочемъ м!ръ обязался выдать некоторое вознаграж деш е.— Для 

той же ц'Ьли сдавала надельную землю, по требование старшины, община Березина Р е ч к а  А лек

сандровской волостн (90  десятинъ н а  3 года по 2 2 5  руб. ежегодно).

П ри существующемъ развитш  кредита, всякШ долгъ крестьянской общины следуетъ считать 

явлешемъ случайнымъ въ ея жизни; поэтому къ  той ж е категорш  случаевъ относится и сдача 

надельной земли, вызванная существовашемъ общиннаго долга, каково-бы ни было происхождеше его. 

П оэтому сюда относятся два случая уплаты процентовъ на  занятый общиною капиталъ известною 

частью надельной земли— въ селе У совке Елш анской  волости и в ъ  сельце Б у р ц евке  Липовской волости: 

въ  первомъ случае  6 сороковыхъ десятинъ на два посева  въ виде процентовъ съ 6 0 0  руб., з а н я 

тыхъ на  4  м есяц а , во второмъ— 4 сороковыхъ десятины въ виде годовыхъ процентовъ съ 5 0 0  руб. 

Надо заметить, что при общественныхъ займахъ наряду съ вышеуказаннымъ способомъ уплаты про

центовъ распространены и д р у п е  способы, нап рим еръ , работа па  заимодавца, позволеше ему при дележ е 

земли взять безъ жеребья причитаюпцяся на его долю души или лишь первому вынуть ж еребш  изъ 

ш апки т. е. почетъ въ виде проц ента.— Н аконецъ, последнш  случай (въ остальныхъ известны хъ 

намъ случаяхъ сдачи надельной земли м!ромъ причины не вполне выяснены) мы встречаемъ въ селе 

Сухомъ К орбулаке. Здесь часть надела (более половины) сдана была м]ромъ потому, что крестья- 

намъ вдругъ понадобилась большая * сумма денегъ для одного несбыточнаго общественнаго „ д е л а к ; 

другимъ источникомъ въ этомъ случае была у  нихъ общественная мельница, арендную плату за

которую крестьяне взяли впередъ за два года и въ вознаграж деш е арендатора опять таки  сдали ему

изъ надельной паш ни 4  шестидесятныхъ десятины безплатно *).

У казанная  разница причинъ сдачи надела въ обоихъ рядахъ случаевъ определяешь собою и

разницу въ значенш  этого явлеш я для общинъ той и другой группы. В ъ  первой гр у п п е  общинъ 

ф актъ  сдачи надельной земли м1ромъ— явлеш е нормальное, при данныхъ услов!яхъ хозяйства (рас- 

полож еш е надела, исключительное зан я и е  промыслами и проч.). Во второй— это явлеше ненор

мальное; если оно не представляетъ здесь причины разстройства крестьянскаго хозяйства, въ виду 

незначительныхъ разм еровъ въ этихъ общинахъ надельной и преобладающего значешя арендной 

земли, то всегда есть вы раж еш е или нризнакъ нЬкотораго расстройства, вызваннаго другими п р и 

чинами. Возьмемъ все приведенныя общины второй группы, изъ которыхъ одна принадлеж итъ къ  

разряду собственниковъ, одна— къ разряду бывшихъ государственныхъ, остальныя— къ  разряду безо

брочныхъ, и сравнимъ ихъ  по главнейш имъ признакамъ зажиточности и хозяйственной исправности 

земледельческаго населеш я съ темъ разрядомъ, къ  которому принадлежитъ большинство указанны хъ

*) Во вс’Ьхъ приведенныхъ случаяхъ сдавалась надйльная земля; есть еще одинъ случай сдачи на 12 л’Ьтъ части купленной 
земли для уплаты остающагося за крестьянами купчаго долга (Степная Нееловка быв. Романовыхъ изъ вольно-отпущенныхъ)-



общинъ (более 9 0 %  вс'Ьхъ домохозяевъ этихъ общинъ) и который находится въ наименее благопр1ят- 

ны хъ экономическихъ услов1яхъ, т. е. съ разрядомъ безоброчныхъ.

°/0 домохо
зяевъ неимЬ- 
ющихъ рабо
чаго скота.

Головъ круп
наго скота 
на домохо

зяина.

Средшй раз- 
мЪръ недо
имки на од
ного домо

хозяина.

6 общинъ 2 -й  группы, 
сдающихъ м!ромъ надель
ную землю . . . . . . 3 6 ,2 3,3 5 ,9

Разрядъ  безоброчныхъ 
крестьянъ ............................ 3 4 ,7 2,9 3 ,3

В ъ  этихъ общинахъ на домохозяина приходится въ среднемъ больше головъ крупнаго скота, ч’Ьмъ 

н а  средняго домохозяина всего разряда потому, что въ числе этихъ общинъ состоитъ село Сокуръ, въ 

которомъ до, 1 0 0  семей изъ 7 5 0  занимается плугарствомъ и имгЬетъ по 13 —  32 воловъ; въ осталь- 

ны хъ ate 5 общинахъ н а  1 домозяина придется нисколько меньше, ч^мъ въ разряде безоброчныхъ—

2 ,8  головъ крупнаго скота. Такимъ образомъ, по всем ъ указаннымъ приннакамъ, хозяйственная 

исправность этихъ 6 общинъ несколько ниже средняго для разряда безоброчныхъ крестьянъ.

Средняя арендная ц е н а  посевной десятины надельной земли, при сдаче ея айромъ, определилась 

въ 5 рублей. Эта ц е н а  не только ниже средней по уезду  арендной ц ен ы  вненадельной пашни 

(8 рублей), но даже ниже средней арендной цЬны надельной паш ни (6 ,2  рубля). Для объяснешя 

этого следуетъ обратиться къ  услов!ямъ сдачи надельной земли целыми общинами и отдельными ли

цами. Одна изъ главныхъ причинъ низкой арендной цен ы  надельной земли,— это вынужденное поло-

ж еш е владельца, заставляющее его во что-бы то ни стало сдать землю и заполучить впередъ деньги.

В ъ  этомъ отношенш положеш е общинъ и отдельнаго лица при сдаче надельной земли можно считать 

одинаковымъ. Р азн и ц а  будетъ въ томъ, что при сдаче крупной части надела  целою  общиною за 

сравнительно крупную  сумму гораздо меньше конкуррентовъ-арепдаторовъ, чемъ при сдаче душеваго 

н адела  отдельнымъ домохозяиномъ; отсутств1е ж е конкурренцш  понижаетъ арендную ц е н у  земли. За- 

темъ , при съем ке части надела у  общества арендаторомъ преимущественно является промышлен- 

никъ-пересдатчикъ земли, между тем ъ  как ъ  при съемке отдельныхъ душевыхъ наделовъ въ боль

ш инстве случаевъ арендаторы сами обработываютъ снятые наделы. Н аконецъ , разница зависитъ еще 

и отъ сроковъ, на  которые сдается надельная земля: между тем ъ  какъ  отдельные душевые наделы

или части ихъ сдаются преимущественно на  одинъ— два посева, въ известныхъ намъ случаяхъ

сдачи надела  м!ромъ сроки эти следующее:

Н а  1 — 2 г о д а ....................................................3 случая.

Отъ 3 до 6 л етъ  включительно. . . .  7 случаевъ.

Отъ 6 до 12 л е т ъ .............................................. 4  случая.

Обратимся теперь къ  случаямъ сдачи надельной земли отдельными домохозяевами. Крестьянъ,

сдающихъ весь наделъ, въ Саратовскомъ у е зд е  оказалось 1 9 %  всЬхъ домохозяевъ, имеющихъ

пахатны й наделъ, а  за исключеш емъ домозяевъ, сдающихъ весь паделъ м1ромъ, 18  / 0. Р азсм атри вая . 

подворную перепись крестьянскаго населеш я и именно графы ея, касаю нцяся сдатчиковъ надельной 

земли, можно заметить, что, за крайне редкими исключениями, сдатчики всей своей земли не арен- 

дуютъ чужой; лишь въ некоторы хъ общинахъ отмечены семьи, живушДя по несколько летъ , даже 

десятки летъ  на стороне, преимущественно въ другихъ губерш яхъ  и занимающаяся тамъ хлЬбопа-



ш ествомъ на  купленной или арендной земле; эти семьи— фактически выселивппяся семьи, и Связь 

ихъ  съ родной общиною ограничивается ежегоднымъ получешемъ паспорта. Такимъ образомъ, сдача 

всего надела въ Саратовскомъ уезд е  *) означаетъ прекращ еш е крестьяниноыъ хлебопаш ества въ 

качеств'Ь самостоятельнаго хозяина и переходъ его къ  неземледельческимъ зан яп ям ъ  или къ земле- 

дельческим ъ— въ качестве  батрака, поденщика. Выборъ того или другаго .рода занятШ нельзя считать 

свободнымъ для каждаго домохозяина, намереваю щ агося оставить хлебопашество. Н е  говоря о силе 

инерцш  („такъ  отцы поступали"), по отношение къ неземледельческимъ зан яи ям ъ , крестьянская 

предпрШмчивость ограничивается необходимостью обладать известною суммою техническихъ познанШ, 

прю бретаем ы хъ исподоволь, путемъ позаимствовашя у  соседа, и определяется поэтому вообще 

исторически развившимися особенностями промышленной жизни населеш я дапнаго района. Отсюда 

является требоваш е, при уясн ен ш  условШ сдачи надельной земли, т. е. условШ забрасываш я крестья- 

ниномъ самостоятельнаго хозяйства,— разбить все  общипы на две группы: земледельческую и

промысловую; разумеется, разница между обеими группами будетъ лишь въ степени распространен

ности въ той и другой земледельческаго или промысловаго крестьянскаго типа. Т акъ  какъ  въ С ара

товскомъ у е зд е  считается около 8 0 %  земледельческаго крестьянскаго населеш я, то къ груп п е  

земледельческой мы относимъ т е  общины, въ которыхъ процентъ м естны хъ промысловыхъ (неземле- 

дельческихъ) семей къ  общему числу домохозяевъ или процентъ работниковъ, уходящ ихъ на сторону 

н а  неземледельчесия работы, къ общему числу работниковъ,— м енее 2 5 % -  В ъ  этой таблице два 

неболыпихъ разряда— временно-обязанные и государственные, бывппе помещичьи, соединены съ 

однородными большими разрядами: первый — съ разрядомъ собственннковъ, второй— съ разрядомъ 

государственныхъ; разрядъ полныхъ собственниковъ, владею щ ихъ землею на особыхъ основаш яхъ, 

исключенъ изъ таблицы; исключены такж е общины, сдаюпця весь свой наделъ.
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I . П  1 =  Со  ъ л :  ь д :  е л о В  -2S . 5 1 Г  1 = -25L.

Безоброчные . . 8 7 6 2 1 1 4 15 9 2 0 118 13 3 7 5 41 1 1 5 1 28 2,5 125 11
Собственники. .  . 36 1 3 1 3 2 9 3 22 1 6 5 7 148 10 49 5 30 1 9 8 8 16 1 4 4 9 22
Государственные. 2 4 1 9 2 2 6 8 5 В 5 2 1 5 6 141 6 ,5 9 9 2 46 2 8 2 6 73 2 ,5 4 5 9 16
У д ельн ы е ...................... 1 97 21 2 0 10В — — 79 76 129 — — 15 12

И того. . 69 4 0 9 4 1 1 1 3 27 4 8 3 6 40 7 8 ,5 1 9 4 1 4 0 6 0 9 4 117 1,9 1 0 4 8 16

I I . З Е М Л Е Д - Ь Д Ь - Ч Е С К ^ Я  Г Р У П П А .

Безоброчные . . 79 6 0 9 1 92 3 15,1 7 6 1 4 1 2 5 3 16 ,5 9 6 8 1 2 ,5 9 7 2 8 5 7 3 5 ,9 6 0 9 6
Собственники. . . 119 4 2 3 2 5 2 5 1 2 ,4 4 9 6 2 6 8 8 13 5 1 2 10 6 4 7 7 145 2,2 4 3 6 6,7
Государственные. 76 9 2 3 2 1 7 1 5 18 ,6 9 8 8 4 8 6 2 9 12 9 2 13 1 3 4 4 7 186 1,5 1 1 7 8 8,5
Удельные .............. 3 181 23 1 2 ,2 2 1 0 2 0 9,5 25 12 251 — — 24 9,5

Итого. - 277 1 9 7 3 6 3 1 8 6 16,1 2 2 6 7 0 2 7 7 3 12 2 7 9 7 12 2 9 9 0 3 9 0 4 3,3 2 2 4 2 7,5

* )  Э т о г о  с о в е р ш е н н о  н е л ь з я  с к а з а т ь ,  н а п р и м 'Б р ъ ,  о Ц а р и ц ы н с к о м ъ  у Ъ з д ’Ь .



Таблица констатируетъ несомненную связь пеземледельческаго промысла съ сдачею надельной 

земли. В ъ  I  r p y n n i  общинъ, заключаю щихъ въ среднемъ 4 0°/о  домохозяевъ, занимающихся мест

ными неземледельческими работами и отпускаю щихъ ежегодно 1 6 %  работниковъ на сторону тоже 

для неземледельческихъ зан лтш ,— обпцн по уезду  процентъ сдатчиковъ надельной земли (1 8 % )  по

высился до 2 7 % ,  между, тем ъ  как ъ  во I I  земледельческой группе , въ которой местныхъ промысло- 

выхъ семей 1 2 %  и отхожихъ работниковъ 7 ,5 ° /о ,  процентъ сдатчиковъ понизился до 16.% . Сте

пень и значеш е указанной зависимости между сдачею надельной земли и промысломъ определяется 

характером ъ промысла; въ этомъ отношенш прежде всего различаются местный и отхожШ промыс

лы; при этомъ понятче отхожаго промысла мы ограничиваемъ случаями временнаго ухода работника 

н а  сторону, при постоянномъ жительстве въ родномъ с е л е ш й ;  проживаш е крестьянина по несколько 

л етъ  въ отдаленныхъ местностяхъ, которое можно считать выселешемъ изъ общины безъ формаль

ной приписки въ другое общество, разумеется, всегда сопровождается сдачею надела. Очевидно, 

отходъ н а  сторону больше отвлекаетъ крестьянина отъ земледе.ия, чемъ з а ш т е  известнымъ промы

сломъ н а  м есте . Но разница не такъ  велика, какъ  можно предполагать, и оба вида промысловъ 

обыкновенно являются лишь подспорьемъ къ земледелш . Прежде всего, въ отходъ отправляются 

обыкновенно не все  н аш чн ы я  рабоч1я силы, а  лишь часть ихъ, другая ж е часть остается дома для 

производства полевыхъ работъ; затЬмъ отходъ большинства промышленниковъ, какъ  напр. колесни- 

ковъ, саножниковъ, пильщиковъ, плотниковъ и др. происходить першдами, преимущественно совпа

дающими съ OTcyiCTBieM'b дома полевыхъ работъ. Поэтому нередко чисто местный промыселъ отвле

каетъ  отъ земледел1я болыпш процентъ домохозяевъ, чемъ отхояйй; напр, во 2-мъ обществе села 

А лексеевы ! существуетъ между прочими отхож ш  промыселъ пильщиковъ и местный разделыциковъ 

кож ъ, получающ ихъ матер1алъ изъ местныхъ кожевенныхъ заведешй съ поштучною платою за от

делку  кож ъ. В ъ  этой общине:

всех ъ  пильщиковъ 2 6 ,  изъ нихъ сдаютъ наделы 6, т. е. 2 4 % .

—  раздельщиковъ 19, —  —  11 , —  5 8 % .

З а те м ъ  можно заметить связь между привязанностью къ  наделу и степенью самостоятельности 

крестьянина въ занятш  известнымъ промысломъ. Возьмемъ для? п ри м ера  ту же общину с. Алексее- 

вки, такъ  какъ  о ней мы имеемъ больше сведеш й, касаю щ ихся разсматриваемаго предмета. Ilpe- 

обладающимъ промысломъ здесь является сапожный. Сапожничество есть вм есте  и местный, и от

хож ш  промыселъ: одни приготовляютъ свои и з д е л к  на базаръ, др у и е  ходятъ по селамъ и деревиямъ 

и работаютъ на  заказъ; часто одни и теж е  лица промышляютъ обоими способами. Такъ какъ но 

сторонамъ сапожники ходятъ почти всегда въ неземледельчесые перюды года, то въ отношенш ве- 

деш я хозяйства на  н ад ел е  оба разряда промысловыхъ домохозяевъ находятся въ равпыхъ услов1яхъ? 

и сдатчики надела равно встречаю тся въ той и другой категорш  саножниковъ. В сех ъ  домохозяевъ, 

занимаю щ ихся сапожнымъ мастерствомъ, J 4 6 ;  изъ нихъ 99 работаетъ въ качестве хозяевъ-масте- 

ровъ, а  4 7 — въ качестве работниковъ у  первыхъ или у  лицъ, принадлеж ащ ихъ къ другимъ общинамъ. 

Отнош еш е къ надельной земле той и другой группы мастеровыхъ выразится въ следующей таблице:

Х о з я е в а . Р а б о т н и к и .

Число
ихъ.

«/о къ об
щему чи

слу.
Число
ихъ.

°/о къ об
щему чи* 

слу.

Обработывающихъ соб- j  
ственнымъ инвентаремъ {

весь наделъ . . . 66 66 2 4 51
часть надела . . . 6 6 1 2

Обработывающихъ наделъ наймомъ....................... 4 4 2 4
Сдающихъ весь наделъ 28 23 2 0 43

Ит о г о . . . . 99 1 0 0 4 7 1 00



Среди работниковъ оказывается почти вдвое болышй процентъ сдатчиковъ надельной земли, 

чЬмъ среди хозяевъ. Сами крестьяне при м'Ьстпомъ изследованш  давали у казаш я  на обычный 

среди нихъ процессъ превращ еш я сначала промысла, какъ  подспорья къ земледЗшю, въ исключительный 

источнииъ жизни и затемъ въ большинстве случаевъ— самостоятельнаго хозяина въ наемнаго работ

ника. В ъ  селе  есть несколько крупны хъ промышленниковъ-владельцевъ кожевенныхъ заведенш, тор 

говцевъ мукою, зерновымъ хлебомъ, скотомъ; они-же обыкновенно и „торговцы душ ам и", снимаю

щее у  своихъ однообщественниковъ для пересдачи иногда по 2 0  душевыхъ наделовъ и более. У 

этихъ то крупны хъ промышленниковъ наи м ен ее зажиточный промысловый народъ (хозяева) забира- 

етъ въ долгъ товаръ, или берутъ взаймы деньги для покупки товара, а  въ случае неуплаты долга, 

сдаютъ имъ свои наделы. Положеше, при которомъ для уплаты долга приходится сдавать надблъ, 

по большой части исклю чаете возможность съемки чужой земли, особенно крестьянской (которая поч

ти исключительно арендуется въ этомъ селе), съ уплатою всей арендной суммы впередъ: крестья

нинъ предпочелъ бы имеющею ся суммою покрыть долгъ и сохранить н а д е л ъ ,— и потому, при сдаче 

н ад ел а , здесь хозяйство забрасывается или почти забрасывается, к акъ  напр, въ встречающ ихся 

случаяхъ сдачи надела  (5 ,1  десятинъ на ревизскую душу) и одновременной съемки у  однообще

ственника загона въ V s— 1 десятины. Р а зъ  земледельческое хозяйство заброшено, крестьянину кр ай 

не трудно возстановить его, и нромыселъ делается  исключителыилмъ источникомъ жизни. П ри не- 

благопр1ятныхъ услов1яхъ закупки  матерхала и сбыта товара, на которыя повсеместно раздаются ж а 

лобы промысловыхъ крестьянъ, однимъ промысломъ крестьянинъ редко можетъ прожить, и поступлеше 

въ  работники является единственнымъ исходомъ и заверш еш емъ начавш агося процесса. Очевидно, 

всякое улучш еш е въ услов1яхъ закупки  сырья и сбыта издЬлш могло бы устранить для мастероваго

крестьянина необходимость сдачи надела и вытекаюиця изъ нея неблагопр1ятныя п о с л е д с т я .
*

В ъ о б е и х ъ  группахъ  общинъ, приведенпыхъ выше, наиболыпш  процентъ домохозяевъ, сдающихъ свои 

наделы, п адаете  на  разрядъ крестьянъ государственныхъ, обладающихъ наибольшимъ земельнымъ на- 

деломъ; но вм есте  съ тем ъ  въ этомъ же разряде и наиболыпш  процентъ промысловыхъ семей. Это 

показы ваете, что причинъ наибольшей распространенности сдатчиковъ надела надо искать не въ 

р азм ер е  его, а  въ историческихъ услгнплхъ, способствовавшихъ наибольшему р а зв и т ш  среди нихъ 

промысломъ, сравнительно съ бывшими помещичьими крестьянами. Помимо того, что трудно пред

ставить себе логическш путь, которымъ вообще можно бы придти къ заключенно о вл1янщ болыпа- 

го разм ер а  надела  на  сдачу его (всего) земледельцемъ, о тсу тстае  подобнаго в . ш т я  въ разряде го

сударственныхъ крестьянъ доказывается уж е значительнымъ сближешемъ процента сдатчиковъ въ раз- 

личныхъ разрядахъ земледплъческой  группы общинъ: здесь колебаш е этого процента въ многозе- 

мельномъ и малоземельномъ разрядахъ  выражается лишь цифрою 3, между тем ъ  какъ  по всему у е з 

ду оно вы раж ается цифрою 7 (у безоброчныхъ— 15°/о, у  государственныхъ 22°/о , см. 1-й вынускъ, 

сводныя таблицы). З атем ъ  сравнен1е въ земледельческой гр у п п е  двухъ однородныхъ (б. помещичь- 

ихъ) р азрядовъ— безоброчныхъ и собственниковъ, находивш ихся въ одинаковыхъ историческихъ усло- 

в1яхъ, но различающ ихся размеромъ надела , указы ваетъ н а  противоположную связь разм ер а  н а д е 

ла  съ процентомъ сдатчиковъ его. Такимъ образомъ, сопоставлеш я процентовъ сдатчиковъ надела 

по разрядамъ крестьянъ не устанавливаю тъ положительной связи между сдачею надельной земли и 

много-или малоземельемъ крестьянъ Саратовскаго уезда. У казаш е на  положительную связь даютъ 

сл'Ьдуюшдя сопоставления. М ы беремъ 8 волостей, въ которыхъ наиболыпш процентъ домохозяевъ 

сдающихъ надельную землю (въ этихъ общинахъ сдатчиковъ надЬла 3 8 ° /0 общаго числа ихъ въ 

у езде , а  домохозяевъ— лишь 3 2 % ) ,  и въ этихъ волостяхъ лишь т е  общины, въ которыхъ сдача н а 

дельной земли другъ другу производится безъ у ч а с й я  Mipa. *)

*) Объ этоиъ смотри ниже.
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В ъ такихъ  47  общинахъ:

Домохозяевъ обработывающихъ над'Ьлъ 5 5 5 9 ,  у  нихъ наделовъ 1 5 5 3 8 ,  т. е.по 2 ,8  надела  на дворъ. 

Домохозяевъ сдающихъ весь н ад ел ь  1 7 4 5 ,  всЬхъ с данныхъ наделовъ 3 2 0 3 ,  i .e .  по 1,8  — —
Несмотря на то, что не принято во внимаше число домозяевъ, сдающихъ части надела, между 

т4м ъ какъ  сданные ими наделы заключаются въ числе 3 2 0 3  и распределены по доиохозяевамъ, 

сдающимъ весь падг1;лъ, на каж даго сдающаго весь над’Ьлъ приходится земли гораздо меньше, чЗшъ 

на обработывающаго надельную землю. Это озиачаетъ, что сдаютъ надельную землю преимущественно 

„малодуш ные". Многодушному домохозяину выгоднее в е д е т е  хозяйства, чЬмъ малодушному, но и 

эта выгодность ш т е к а е т ъ  главпымъ образомъ не изъ кооперацш  рабочихъ рукъ въ его семье, а изъ 

сосредоточения въ ней известной части земельныхъ наевъ, именно изъ земельнаго „ много дупия11, более 

окупающ аго затраты н а  содерж аше сельско-хозяйственнаго инвентаря. Если, поэтому, забрасываютъ 

хозяйство преимущественно малодушные, то это значитъ, что обработка над4ла выгодна лишь при 

некоторому нормальномъ количестве душевыхъ паевъ, или что то ж е— при некоторой нормальной 

величине надельной земли, приходящейся на  отдельную хозяйственную единицу— на дворъ. Очевидно, 

эта норма возможна для болыиаго количества домохозяевъ въ многоземельной общине, чемъ въ мало* 

земельной, и потому, при прочихъ равныхъ услов!яхъ, сдача надела должна встречаться чаще въ пос

ледней, чемъ въ первой.

Разсм атривая земледельческую группу общинъ, мы замечаемъ по всемъ разрядамъ крестьянъ 

повышеше процента семей, занимаю щ ихся только земледельческими заработками, сравнительно съ 

группою промысловыхъ общинъ. Если, как ъ  мы видели, не мастерство само по себе, а  скорее не- 

благопр1ятная постановка его является причиною забрасы ваш я крестьяниномъ самостоятельная 

хлебопаш ества на  надельной земле, то тем ъ  мен’Ье— земледе.чьчесгай заработокъ. Землед§льчесые 

заработки, которыми исключительно живутъ сосчитанныя въ детальныхъ таблицахъ семьи (здесь не 

принимались во внимаш е семьи, для которыхъ земледельческш заработокъ— лишь подспорье къ 

собственному хозяйству),— состоять въ батрачестве летнемъ и годовомъ, рЬже въ поденныхъ рабо- 

тахь . Этотъ заработокъ является исключительнымъ источнвкомъ жизни преимущественно у  безземель

ныхъ крестьянъ, что видно изъ параллельнаго пониж еш я п р о ц !кта  семей, занимающихся земледель

ческими заработками, и процента безземельныхъ крестьянъ:

Поэтому земледЬльчеаие заработки, какъ  исключительный источникъ жизни, не находятся въ 

причинной связи съ забрасывашемъ хозяйства н а  надельной земле. Правда, встречаю тся случаи, что 

и земельный крестьянинъ, сдавъ свой наделъ, живетъ исключительно заработками въ соседнихъ эко- 

номгяхъ; въ землед’Ьльческихъ общинахъ такихъ случаевъ должно быть больше, чемъ въ промысло

выхъ, что и выразилось, по всей вероятности, въ повышенш процента семей живущ ихъ земледель

ческими заработками въ земледельческой группе , сравнительно съ процентомъ ихъ въ промысловой 

груп п е . Но въ этихъ случаяхъ батрачество будетъ не причиною, а с л е д с т е м ъ  забрасываш я хозяй-

Процеитъ дохозяевъ 
неимЪющихъ па- 

хатнаго надЬла къ 
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ства на над'Ь.тЬ, вызванааго другими причинами, такъ  какъ  въ положенш батрака нгЬтъ такихъ  при- 

влекателы ш хъ для крестьянина сторонъ, на  которыя онъ пром'Ьнялъ бы свою хозяйственную неза

висимость. Землед'Ьльчсаае заработки, какъ  подспорье къ  самостоятельному хозяйству, или въ н е к о 

торых ъ случаяхъ, какъ  неизбежное услов!е его (напримеръ, при хозяйстве на  арендной земле съ 

отработками въ виде арендной платы), могутъ такъ  или иначе влгять на успеш ность хозяйства (на 

что и указывалось во II отд'ЬлЬ I  выпуска Сборника) и следовательно на привязанность крестьянина 

къ  надгЬлу; но для числовыхъ сопоставленш по этому вопросу у  насъ н'Ьтъ данныхъ.

Выяснить всЬ причины сдачи надельной земли въ земледельческой гр у п п е  общинъ значило бы 

выяснить все  неблагопр1ятныя услов!я крестьянскаго хозяйства, а  это выходитъ изъ рамокъ нашего 

отдела. Н ам ъ нужно указать  лишь на  одну, заключающуюся въ услов1яхъ изучаемаго въ этомъ от

д ел е  явлеш я экономической жизни крестьянъ— аренды.

Во I I  отделе I  выпуска Сборника (стр. 3 8 )  констатирована была тесная  зависимость малой 

распространенности сдачи надельной земли отъ удобетвъ, соединенныхъ съ общинною арендою. Сга- 

тистнческш данныя обнаруживаю тъ такую  ж е зависимость и отъ благонр1ятпыхъ или пеблагопргнт- 

ны хъ условш всякой  аренды. Связь эта  тем ъ  тесн ее , чЬмъ большую роль играетъ арендная земля 

въ  хозяйстве крестьянина.

Въ малоземельныхъ общинахъ безоброчныхъ крестьянъ арендная земля играетъ наибольшую 

роль, и потому въ этомъ р азр яде  яснее  можетъ выразиться зависимость сдачи надельной земли отъ 

условш  аренды; этотъ разрядъ темъ удобнее для нашей дели , что между всеми общинами его поч

ти отсутствуетъ разница въ разм ерахъ  землевладешя, и м енее распространены неземледельчесше 

промыслы. При предполагаемомъ равенстве усерд1я и способности крестьянъ къ зем леделш  и при 

безспорной склонности земледельца постоянно стремиться къ  расширенно хлебопашества, совокупность 

всехъ  б.лагопр1ятныхъ условш аренды должна отразиться на  болынемъ р азм ер е  средней арендной за 

паш ки крестьянина. Сопоставимъ поэтому въ общинахъ безоброчныхъ крестьянъ разм еръ  средней 

запаш ки на  арендной земле съ процентомъ домохозяевъ, сдающихъ свои наделы.

А
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Постепенное п о в ы ш ете  процента домохозяевъ сдающихъ наделы съ ум ен ы н етем ъ  средняго ко

личества десятинъ арендной земли на  одаого домохозяина подтверждаешь предположеше о зависи

мости сдачи надельной земли отъ услов1й аренды: чемъ доступнее аренда земли, тем ъ  меньше до

мохозяевъ, забрасываю1цихъ собственное хозяйство н а  надельной земле. Объясняется это гЬмъ, что 

издержки сельско-хозяйственнаго производства оплачиваются лишь при изв4стныхъ разм ^рахъ  за 

паш ки . Известно, что не только у  безоброчныхъ крестьянъ, но и у  большинства крестьянъ другихъ 

разрядовъ пахатный наделъ далеко не достигаетъ такихъ размеровъ, при которыхъ возможно веде

т е  хозяйства на  одной над'Ьл^ной земле и наличность арендной земли является необходимымъ усло- 

в1емъ его. Поэтому ч£мъ больше затрудн ен ы  представляетъ съемка земли, темъ  большее число до

мохозяевъ принуждено ограничиваться своимъ наделомъ или недостаточнымъ количествомъ арендной 

паш ни и те х ъ  болынш, следовательно, является контингентъ сдатчиковъ надельной земли.

К роме указанны хъ причинъ сдачи надельной земли, обнаруживаю щихъ свое действ1е въ коле- 

б а т я х ъ  процента сдатчиковъ по разнымъ группам ъ крестьянъ, есть масса случайныхъ причинъ, не 

пр1урочиваемыхъ ни къ  какой группе  и настолько же разнообразныхъ, на  сколько разнообразна 

крестьянская нужда: пала  лошадь, задолжалъ крестьянинъ деньгами, хлебомъ, сгорела изба, умеръ 

хозяинъ, негде достать с е м я н ъ — везде мы встречаемъ сдачу над ела  „но нуж де “ . Очевидно, необхо

димость сдачи надела въ подобныхъ случаяхъ для статистически--средняго  домохозяина тем ъ  меньше, 

чемъ выше уровень зажиточности общины, к ъ  которой онъ принадлежитъ. Размотримъ одинъ изъ 

видовъ этой, такъ  сказать, всеразрядной крестьянской нужды, им ею щ ш  особый ин тересъ— нужду 

въ деньгахъ для уплаты  податей. П ри удовлетворены этой нужды путемъ сдачи надела обыкновенно 

выступаетъ не собственная инищ атива нуж даю щагося домохозяина— онъ въ этихъ случаяхъ почти 

всегда является въ роли „неплательщ ика11,— а давлеше Mipa, ограждающаго общ1е интересы— инте

ресы круговой поруки. Т акъ , наприм еръ , въ д. Бобовке Сокурской волости м1ръ отбираетъ у  не- 

плателыциковъ податей душевые наделы, обыкновенно части ихъ, и сдаетъ своимъ однообществен

никами.. В ъ  1 8 8 3  г. такой земли сдано было 9 4  шестидесятныхъ десятины. Вся земля отведена въ од

номъ м есте , куда прирезы вается  новое количество по м е р е  ув^личешя числа неплателыциковъ, пре

имущественно изъ маломощныхъ домохозяевъ. Во многихъ о'Сйщнахъ крестьяне заявляли, что къ 

этому средству м!ръ сталъ прибегать  лишь съ недавняго времени, особенно после неурожайныхъ 

годовъ, и что прежде этого не было. Н о и теперь по отнош ен ш  къ „настоящ ем у1' домохозяину—  

земледельцу м!ръ довольно редко употребляетъ принудительныя меры. В ъ  И рин овке, напримеръ, 

крестьяне заявляли, что никогда ни отбираютъ надела у  недоимщика н а  томъ основанщ , что „тогда 

ему не на чемъ сидЬть, а  снять земли на  стороне и вовсе нельзя будетъ“ — не зачто, а  съ подож- 

дашемъ не дадутъ. Млръ отбираетъ наделъ у  недоимщика по большей части не по собственному по- 

бужденго; при томъ обыкновенно не весь наделъ, а  лишь часть его, хотя бы арендная плата за 

эту  часть, и не покрывала годоваго оклада податей понуждаемаго домохозяина. Вместо сдачи н ад е

ла, Mip'b прибегаетъ  иногда къ  другимъ принудительнымъ м ерам ъ. И зъ  приговора 1 8 8 2  года (фев

раль) общества крестьянъ с. Линовки бывшаго Ромейко видно, что для п о п о л н е т я  недоимки р еш е

но было продать изъ движимаго имущества „излишнее*, а  не'которыхъ, неимею щ ихъ такого излиш- 

няго имущества, отдать на  п осторон н е  заработки. Мотивы, вызвавпйе это р е ш е т е  общества, заклю 

чаются въ томъ, что есть неплательщики со средствами, не платяпце „по упрям ству11, а д р у п е , хо

тя и не имею тъ возможности заплатить, но здоровы и могутъ заработать. Судя но редакцщ  приго

вора, и въ этой принудительной м е р е  можно предположить постороннее влгяше, а  не м1рской починъ. 

Подобный случай былъ еще въ Ягодной П оляне въ 1 8 8 2  году: здесь общество поручило старосте 

для уплаты недоимокъ накопивш ихся на отдельныхъ лицахъ, продать „излишнее имущество" ихъ;
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во избеж аш е этой продажи м ноп е самостоятельно сдали свои пад'Ьлы за уплату недоимокъ. Здесь  

сдача  наделовъ частными лицами является косвеннымъ результатомъ давлеш я Mipa.

Иной х ар актер ъ  им еетъ  вмешательство Mipa при сдаче надельной земли отдельными домохо

зяевами, особенно проживающими на стороне. Оно тоже вызываетея главнымъ образомъ стремле- 

т е м ъ  Mipa оградить интересы круговой поруки, но здесь являются не одни ф и скальная  побуж- 

деш я, и вмешательство Mipa, помимо более исправнаго вноса податей, ведетъ и къ  другимъ резуль

т а т а м и  Общество крестьянъ дер. А ряш ъ Всеволодчинской волости приговоромъ 1 8 8 2  года реш аетъ  

сдать землю одинадцати своимъ однообщественникамъ, „не занимающимся хлебопаш ествомъ“ , и аренд

ною платою покрыть причитаюнцеся на  нихъ платежи и недоимки; митивируется это р еш еш е тем ъ , 

что они не платятъ  податей, накопляютъ недоимки, а  сами сдаютъ наделы „за малую ц е н у “ и 

деньги употребляютъ въ свою пользу. В ъ  дер. Ключахъ С ухо-Корбулакской волости въ 1 8 8 2  году 

уполномоченный отъ общества и уполномоченный отъ домохозяевъ той ж е общины, прож иваю щ ихъ 

н а  стороне (15  домохозяевъ, владею щ ихъ 2 4  душевыми наделами), заклю чаю сь услов1е, по которому 

посдедш е, признавъ за собою недоимку въ р азм ер е  4 1 7  рублей и долгъ хлебомъ запасному м ага 

зину, обязуются уплатить эту сумму; общество же позволяетъ имъ сдавать свои наделы ,,по своему 

у с м о тр е н й о " , но съ с о гл аа я  общества и по его приговору, на  1 или на  2 года не более и ни въ 

какомъ случае  не сдавать землю ,,въ тотъ годъ, когда она п аруется" . В ъ  случае  неисполнеш я обя

зательства, наделы  ихъ  отбираются. В ъ  1 8 8 3  году наделы ихъ уж е сдаются обществомъ, значитъ 

обязательства не исполнялись. Изъ этихъ надедовъ образованы были особыя „ к а р т ы "  и разделены 

н а  4 4  доли (по V 2 десятины шестид. меры), которыя и сдавались желающимъ по ж еребью — ,,р ез-  

вый‘с ж еребш  и владеете землею, какъ  говорятъ крестьяне. В ъ Ягодной П оляне б ъ  1 8 8 0  году об

щество приговоромъ поручаетъ старосте взять у  неплателыниковъ казенныхъ и м1рскихъ податей 

полевыя угодья, „которыми они сами не пользую тся", и передать ихъ состоятельнымъ домохозяе

в а м ^  которые могутъ выполнять повинности, леж анья на н ад ел е , или же сдать эти наделы  съ тор- 

говъ и выручевныя деньги употребить н а  уплату  податей. В ъ  приговоре 1 8 8 2  года с. Идолги Щ и -

рокинской волости общество не препятствуетъ сдавать наделы  своимъ домохозяевамъ, но запрещ аете
•J

сдачу наделовъ лицамъ, не п ри надлея^щ им ъ къ  обществу, такъ  какъ ,,этимъ стесняю тся обществен

ные ин тересы ", въ другомъ позднейшемъ приговоре оно реш аетъ  отобрать наделы у  существую- 

щ ихъ съемщиковъ и „обратить ихъ (наделы) къ новой сд ач е" .  Млръ въ этихъ случаяхъ кром е к р у 

говой поруки, повидимому, имеетъ въ виду и вообще ненормальность сдачи наделовъ известною 

частью ихъ владельцевъ, выраж аю щ ую ся, нап рим еръ , въ низкой арендной п л ате , въ несвоевременно

сти сдачи надела (въ тотъ годъ когда земля подъ паромъ). П ринимая н а  себя сдачу наделовъ, онъ г а 

рантируете  исправный взносъ податей и вм есте  съ темъ увеличиваете арендную ц е н у  этихъ н а д е 

л о в ъ — сдачею ихъ съ торговъ, устранеш ем ъ скупщиковъ этихъ душъ съ промышленною целью , ко

торые, пользуяся стесненнымъ положеш емъ владельцевъ, невозможностью для нихъ лично похлопо

тать о более выгодной сдаче надела, захватываю тъ въ болыномъ количестве душевые наделы за  

безценокъ; въ ИдолгЬ м1ръ ограж даете интересы своихъ общественниковъ, нуж даю щихся въ аред- 

ной земле, нутемъ запрещ еш я сдавать наделы постороннимъ лицамъ. В ъ  с. О зеркахъ  бывшемъ П а н -  

телеевы хъ Неелов,ской волости общество беретъ души проживающ ихъ н а  стороне недоимщиковъ и 

сдаете ихъ только безземельнымъ солдатамъ, имея въ виду, следовательно, кром е фискальной цели , 

и другую — обезпечить землею техъ , которые не участвую тъ въ нользованш м1рскимъ наделомъ. Ч то

бы принять въ свое заведываш е души неплателыциковъ или проживаю щ ихъ на стороне домохозяевъ, 

Hipy нередко приходится одолеть продолжительное сопротивлеше в .ш телъны хъ богатеевъ, снимаю- 

щ ихъ эти душевые наделы непосредственно у  ихъ владельцевъ за безценокъ. Но и сломивъ ихъ со- 

противлеш е, мipъ невсегда достигаете благой цели . Н ер едко  тотъ ж е староста, „на  у см о тр ен ш “
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питомцы Воспитательнаго Дома сдаютъ наделъ  н а  4 0  л§тъ  за  деньги или за подати съ „верхам и". 

Т еперь въ этомъ селешй, какъ  и въ другяхъ селеш яхъ  бывшихъ питомцевъ Воспитательнаго Дома,, 

стали нисколько осмотрительнее сдавать землю; въ первое ж е время поселешя, непривычные къ 

хлебопаш еству, они старались поскорее сбыть съ рукъ  землю и разбрестись; мнопе изъ нихъ, сдавпйе 

наделы  н а  продолжительный срокъ, въ ожиданш  окончаш я этого срока занимаются теперь хлебопа- 

шествомъ н а  арендной земле. Очень можетъ быть, что при общинномъ землевладеши, м1ръ, какъ и 

въ приведенномъ выше п р и м ер е , наш елъ бы возможность наруш ить старое услов!е и „обратить 

землю къ новой сдаче" или передать снятую землю владельцамъ ея, которые, безъ сомнЬшя, охотно 

возвратили бы полученную ими виередъ ничтожную арендную плату или обязались бы сами отвечать 

за подати. Въ селеш яхъ, владЬющихъ землею на общинномъ основанш , 4 0 -л етн и х ъ  сроковъ сдачи 

мы не встречали, хотя есть случаи сдачи до новаго передела, на  6 — 12 летъ . З а  то въ Всеволод- 

чинской волости, среди дарственниковъ, продолжительность срока сдача доходитъ иногда до сдачи 

дарственной земли за подати и повинности „въ вечное пользоваш е" или просто до „продажи" ея. Въ 

Н овыхъ Т ар х ан ах ъ , Всеволодчинской волости, общество приговоромъ утверж даете передачу душеваго 

н адела  дочери „въ вечное ея вл адеш е" нодъ услов1емъ исполнешя ею всехъ  повинностей, лежащихъ 

н а  н а д е л е .  В ъ  другихъ приговорахъ общество разр еш аетъ  отчуждеше надела  въ вечное владеше и 

продажу его и не-родственникамъ, принадлежащ имъ къ обществу. Т акъ , указанное общество, какъ 

видно изъ книгъ приговоровъ сельскаго схода, разреш ило продаж у надельной земли *):

В ъ  1 8 8 1  году 16 января 2-мъ крестьянам ъ 3 десятинъ надельной земли.

—  —  3 —  2 * /*  —

—  2 м арта 11 —  28  —

—  19 ап р ел я  12 —  28  —

В ъ 1 8 8 2  году 3 0  января 6 —  6 —

—  7 — 5 —  9 —

—  6 м ая 2 —  3 —

Скушцикомъ является почти везде местный кабатчикъ, одяообщественникъ крестьянъ, продаю- 

щ ихъ наделъ . Мотивы р азр еш еш я  продажи вы раж аю тся въ и р '.чш орахъ  словами: „въ виду бедствен- 

наго положеш я отъ несколькихъ следопавшихъ одинъ за другимъ неурож айны хъ летъ .. . .  для про- 

кормлеш я семействъ“ . И зъ  книги сделокъ и договоровъ видно, что продавцы надела  во второмъ 

приведенномъ случае  (3 крестьян и н а— 2 1/ 2 десятины) въ 1 8 8 1  году брали у  упомянутаго кабатчика 

7 5  рублей на 1 годъ съ услов!емъ, въ  случае  неуплаты занятой суммы, отдать заимодавцу „въ 

вечное вл адеш е" 2 1/з десятины надельной земли. В ъ  1 8 8 3  году означенные три продавца, какъ 

видно изъ книги р еш еш й  волостнаго суда, фигурируютъ н а  волостномъ суде въ качестве непла- 

телыциковъ аренднаго долга; судъ приговариваетъ взыскать съ нихъ долгъ. Заемъ денегъ подъ 

залогъ дарственной земли— продаж а ея— взыскаш е аренднаго долга— такова HCiopifl упомянутыхъ 

трехъ  домохозяевъ.

*) Надо заметить, что въ этой общин*, кром* положенной закономъ десятины, крестьяне получили еще въ даръ отъ 
помещика по 2 дееятины на душу; но и въ общинномъ пользоваши землею, и при продаж* ея крестьянами не д*лается никакого 
различ1я между даровою и «дарственною» землею.
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А Р Е Н Д А  К О Р Ж О В  Ъ.

В ъ дополнеше къ  детальнымъ таблицамъ о крестьянскихъ  арендахъ приводимъ таблицу аренды 

крестьянскими общинами пастбищныхъ угод;,й. Сюда вошли лишь случаи съемки пастбищъ отдель

но отъ пахатной земли; случаи ж е аренды ц^лы хъ  участковъ, въ которыхъ имеется и п ахатная  

земля, и пастбшцныя и покосныя угодья, и въ которыхъ арендная плата за пашню не отделяется 

отъ платы за остальныя угодья, вошли въ детальныя таблицы I  выпуска Сборника.

i L P E H  Д  i l  n i L C T E H  ТТТ, Т Ь ,
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Назвало волостей

и общинъ.
К а ш я  угодья.
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И fc* 
»=С X И &3
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й  -  о  сеи яCD >«
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Отработки въ счетъ денежной платы,

сверхъ ея, и прочш условш.

Тепловская.

С. Тепловка, б. Воронцо
в а -Д аш к о в а ........................

С. И риновка, б. его-же .

Залежи.

Паровое поле. 
Ж нивье.

1 0 3 0  )
! )  °I /  03

7 2 6  ) 2  
9 9 0  )

Залеж и. 
П аровое поле. 

Ж нивье.

4 4 7  ) 
2 4 0 , )  

9 0  )

о
о

Д еньги  вносятся сполна при заклю- 
чеиш  уелов1я.

(23  марта). В ъ  прошломъ году за 
туж е сумму исполнялись следующая 
работы: сжать, связать, просушить,
сложить въ скирды, перевезти на  гумно 
и сложить въ клади 2 1 0  десят. ози- 
маго и 1 5 0  яроваго хлеба.

Отработать следующимъ образомъ: 
полною уборкою (съ возкою) 75  дес. 
озим., по  3 1 / з руб. за  1 дес., и 45  
дес. яров, по 4 2/ з руб.; посеать и за 
пахать озим. 9 0  дес. по 2 р . ,— всего 
на  сумму 6 4 0  руб.; за вычетомъ отъ 
сюда 5 0 7  руб. стараго долга, эта сум
ма идетъ въ счетъ платы за корма, 
остальное крестьяне уплачиваютъ н а 
личными деньгами. К ром е того кресть
яне обязаны провеш ить дорогу отъ 
И риновки до А лексеевки  но обе сто
роны, разстоян1е между вехам и  5 саж.
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Отработки въ счетъ денежной платы, 

сверхъ ея, и проч1я условхя.

О
О С. Голицыне, б. его-же . 

Ново-Бурасовская.

Залежи. 
П аровое поле. 

Жпивье. 
Покосъ по 

оп}гш камъ леса.

5 8 8
8 5 9

13 3 5

?

)
) >  
) £  
) £  
)

Отработать: убрать (съ возкою) ржи 
1 5 0  дес. (по 3*/з р .,)  яров. 75  (по 4 р.), 
посеять и запахать  р ж и  2 1 5  (по J V2 
руб.). З а  неявку на работы старосты 
— 10 руб. ш трафа; за  передачу работы 
другому лицу (друг, общ.?)— 10 руб. 
съ человека; за неубранную десятину 
(шестид.) р ж и — 1 0  руб., яров. 12 р., 
за незасйян. шест. дес. р ж и — 5 р.

2 Д. Безсон овка, б. Б ата -  
линыхъ . . . . .

СтариБурасовшя.

? ? — Вспахать и посиять озими 25 дес. 
(сороков.?)

1 Д. Борисовка, б. Ворон
цова-Д аш кова « . . . ? ? — Унавозить 22*/* десятины.

4 С. Ч ечуйка, б. Кривскаго. ? ? В спахать, засиять, убрать и свезти 
25 дес. (сорок?) яров, и скосить 25 
№ .  (сорок.?) луга.

5
*

Д. Софьино, б. Кожиной. Залежь. ? — ^О бработать  и убрать вполне 1 3 ', з  
дес. яроваго.

6 Д. М арьино, б. Кропо- 
товой ..................................

Лоховскан.

Залежь. 4 0 0 — Сжать и свозить 1 0 7  дес. озими.

1 Д. Ненарокоыовка, б. Кри- 
ницкихъ .............................

Озерская.

Паръ, жнивье. ?
около

5 4 0 П лата то наличными деньгами, то 
работою.

1 Д. П есчанка, б. кн . У х 
томской .............................

Н севол о ;1Ч и н о-()гол ы и и н-

ская.

Тоже. ? 3 5 0 —

2 Д. Андреевка, б. Лерхе . З ал е ж ь и  жнивье ? 3 8 0 К ром е того, привезти въ усадьбу 
50  возо1’,ъ песку и провеш ить дороги.

3 Д. Екатериновка, б. Т ол
мачева................................... Тоже. ? 1 0 0

Тоже 25 возовъ (за 1 0  верстъ) и 
провеш ить дороги.
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Отработки въ счетъ денежной платы, 

сверхъ ея, и npo4ia услов1я.

4 С. Воронцовка, б. В орон
цова-Д аш кова . . . . Залеж и. 6 7 0 6 0 0 Отработать: полною обработкою и 

уборкою 15 дес. подсолнечника, пол
ною уборкою (съ возкою) 7 3 '/а  дес. 
озим, и 45  дес. яров., носЬвомъ 60  
дес. озим., провеш иваш емъ дорогъ.

6 Д. А ряш ъ, б. Ш ахм ато- 
в ы х ъ ................................... ? 1 5 0 К ром е того, привезти изъ влад4льч. 

л ^са  3 0 0  возовъ дровъ (крестьяне 
оцЬниваютъ работу въ 1 5 0  руб.).

9 Д. М ихайловка, б. Голи
цы на ..................................

Сухо-Корбулакская.

П аровое поле. ? — Вывезти н а  поля навозъ изъ двухъ 
кош аръ  (крестьяне оценив, въ 1 0 0  р.).

1 С. Сухой К орбулакъ, б. 
Щ е р б а т о в а ....................... Залежи. 3 7 5 — Свезти хлебъ съ 2 5 5  десят. и 45  

стоговъ сена.

2 Д. Ключи, б. его-же . . П аровое поле, 
лугъ.

?
? —

Свезти 60  стогопъ сЬна по 15 воз. 
въ каждомъ, верстъ за 5 — 10; свезти и 
скласть въ  клади х л еб ъ  съ 2 1 0  дес.; 
вывезти 7 5 0 0  возовъ навоза версты 
за  2 —  3.

3 С. Комаровка, б. его-же. Паровое поле. 
И залежи.

?
?

— Свезти верстъ за 15 и скласть въ 
клади хлебъ  съ 9 0  десятинъ.

4

5

Д. Студенка, б. его-же .

С. Н овая А лекс^евка, б. 
К а р а ч а р о в а ........................

•

Паровое поле. 

Паровое поле.

6 7 0

40

? По показаш ямъ однихъ за 1 2 5  руб., 
по показаш ям ъ дру ги х ъ —-за 2 5 0  руб.

Сжать 16  десят. хлеба . Снимаютъ 
одинъ разъ  въ 3 года, когда на аренд- 
номъ у ч астке  н етъ  пара.

6 Д. Елховка, б. его-же . Залежи. 1 8 0 2 6 0 —

8 С. Новая А лексгЬевка, б. 
Борзова .............................

Базарно-Корбулакская.

? — — Отдаютъ скотъ на  выпасъ въ сосед
нюю общину по 3 руб. съ череда.

1 С. Адоевщина, б. Ш евы- 
р е в а .................................. — — —

Т ож е частному владельцу по 2 р. 
съ „череда крупной скотины" (1 ко
р о в а— 3 овцы), по 1 '/г  р уб .— съ мел
кой (теленокъ).
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Отработки въ счетъ денежной платы,

сверхъ ея, и прочш условш.

1 0

1 4

1

3

Тоже, б. Мосоловой . .

Тоже, б. Васяткиной . .

Тоже, б. Скабиневской .

Нееловская.

0 .  Л есн ая  Нееловка, б.
С т о л ы п и н а .......................

Паровое поле и 
жнивье.

2 Д. Трубетчина, б. его-же.

Д. Крутецъ, б. его-же .

Д. Узинскш Станъ, б . его-же

С. Тепляковка, б. Щ е р 
батовой и Ш ереметевой.

С. Толстовка, б. Крюковой

9 С. Степная Нееловка, б. 
Столыпина .......................

Тоже. 
Т аровое поле и 
скошенный лугъ

1аровое поле и 
жнивье.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Д. Трубетчино, б. Ш ебе- 
левой и Максимовой .

Д. К рутецъ, б. Столыпина

Сокурская.

С. Сокуръ, б. Голицыной 

Д. Федуловка, б. Попова.

Д. Каменка, б. Столыпина.

3 0 9  

9

?

2 5 0

125

Тоже.

Тоже.

50

5 1 1 / 5

25

*/» руб. 
съ  шест, 

десят.

35

Вм'Ьст’Ь съ об щинн ой

?

Тоже.

Свозить хл'Ьбъ съ 30  дес. Кресть
яне могутъ пасти скотъ лишь по той 
земл-fc, которая снимается ими подъ 
посЬвъ.

Свезти хлЬбъ яровой и озимой съ 
82  десятинъ и за  каждый чередъ вы- 
возятъ по 4  воза удобрешя.

Корма на  снятой землЬ подъ по- 
сгЬвъ, к акъ  въ общипЬ № 1.

| |Т о ж е .

Обработать и убрать (съ возкою) 
17 дес. яроваго или озимаго.

Отработать возкою проса съ поля.

№ 3 той же волости.

3 7 5

Выгонъ.

З а  пастбище крестьяне п о з в о л я т ъ  
частному владельцу прорыть канаву на 
крестьянской земл’Ь для провода воды 
на мельницу.

Сжать и свести озимой хл’Ьбъ съ 
30  дес.
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Отработки въ счетъ денежной платы, 

сверхъ ея, и npoMia условия.

'

5 Д. А фанасьевка, б. его-же
Паровое поле и 

жйивье. ? — Безплатно.

7 Д. Алешкино, б. его-ж е . Тоже. 4 0 0 — Сжать и свезти хлебъ съ 2 2 1/ 2 дес.

8 Д. Бобовка, б. Ш ерем е
тевой и Щ ербатовой . Тоже и залежи. ? — Свезти н а  гумно и сложить хлебъ  

съ 2 2 5  дес.

9 Д. Богдановка, б. Богда- 
н о в ы х ъ ............................. ? ? ? Скотъ отдается на  выпасъ частно

му владельцу; плата съ головы.

10 Д. М арьино, б. Л егранъ.

Е л та н с к а я .

Выгонъ. 27 — Свезти хлебъ  съ 5 0  десятинъ.

1 С. Е лш ан ка , б. Щ ербатова Н екоторы е отдаютъ скотину въ  ста
да соседнихъ общинъ, съ  платою по 
2 1/ 2 РУб. за корову и по 3 руб. за 
жеребенка (полуторника).

2 С. Згсовка, б. его-же . . П аровое поле. ? — Доставить 2 5 0  подводъ; крестьяне 
оцениваю тъ въ 135  руб.

3 Д. Софьино, б. его-же , т |  ? 

1
? — Скосить и сметать въ стога 16  дес. 

луга.

6 С. А фанасьевка, б. Тол
мачева................................... Залеж и. 100 2 7 0 К ром е того, исправить две плотины 

и провеш ить дороги; работа оценивается 
крестьянами въ 1 0 0  руб.

8 Д. Ш евыревка, б. Ш евы- 
ревой ................................... Паровое поле. 4 0 0 55 —

12 С. Чардымъ, б. Яковлева. ? ? 4 0 К роме того, свозить сен а  съ 6-ти 
(сорок.?) дес., х л еба  съ 6 (сорок.?) 
дес. и привезти 2 0 0  возовъ дровъ; возка 
дровъ оценивается крестьянами въ 4 0  р.

ф- _

13 Д. Расловка, б. Столыпина 

К урдкш ская .

? ? Свозить 7 стоговъ сена; работа о ц е 
нивается крестьянами въ 4 5  руб.

4 Д. Е лш ан ка , б. Слепцова. ? 1 8 5 277 Снимаютъ пастбище 12  домохозяевъ, 
но они имеютъ право по у сл о в ш  до
пускать къ  пользование пастбищемъ 
в сех ъ  однообщественниковъ, за  исклю- 
ч е т е м ъ  2 -хъ .
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Отработки въ счетъ денежной платы, 

сверхъ ея, и проч!я услов1я.

5 Д. Полнвановка, б. его-же ? ? 2 7 7 Только для коровъ.

6 Д. Курдю мсюя Вершины, 
б. Владыкина . . . ? ? — З а  пастбище крестьяне платятъ со

седней общине по 1 руб. съ череда.

10 Д . Ильиновка, б. Зеленко Залежи.
Ж нивье.

2 0 0
?

6 0 0
25 —

11 Д. Докторовка, б. Колле- 
ровой . . ....................... ? ? — З а  пастбище на  участке , снимае- 

момъ подъ п о сев ъ ,— свезти въ Сара- 
товъ 5 0  возовъ х л еба  по 25  пудовъ 
въ кажцомъ.

14 Д. Курдюмъ, б. Нев’Ьжиной 

Нолчаииновская,

? ? Отдаетъ скотъ въ соседнюю общину 
по 2 т/з  р. съ череда.

5 Д. Любовино, б. И ванова ? ? Снимаютъ 'корм а за отработки, оце- 
ниваемыя крестьянами въ 3*/2 руб. съ 
череда (1 лошады=г1 к о р о в а = 2  те- 
л е |р а г = 1  свинья).

7 Д. Комаровка, б. Ч екм а- 
ревой . . . . . .  . Ж нивье. ? — о а  полную обработку и уборку 25 

дес. яроваго поля.

11 Д. Федоровка, б. Скаби- 
невской ............................. ? ? — Н екоторы е домохозяева отдаютъ скотъ 

въ стада частнаго землевладельца съ 
платою 2 руб. съ головы крупн. скота.

1В Д. Полчаниновка, б. А б а 
кумова и Семеновой .

Паровое поле и 
жнивье. ? 2 0 0 —

8,9,21,23,
24,25. 6 общинъ д. Крюковви .

*

{

Тоже.

Паровое поле. 
Прогонъ скота.

1 2 0

5 0 8
25

Сняли на  6 летъ  за перевозку до
ма владельца на  разстоянш  17 вер. 
(работа оценивается крестьянами въ 
6 руб.) и право безплатнаго житель
ства владельца на крестьянской земле 
(прежде владелецъ платилъ крестья- 
намъ по 10  руб. въ годъ).

26 Д. М алая К рю ковка . . Паровое поле. 25 25 ---
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Отработки въ счетъ денежной платы, 

сверхъ ея, и проч1я услов]я.

Вязовская.

1 С. Вязовка, б.Залетновой. ? — — Отцаютъ частному владельцу на  вы- 
пасъ по 4  руб. съ коровы и 6 овецъ.

3 Тоже, б. Тихменевой . . — — — Тоже.

5 О-цо Ивановка, б. И ва- 
повыхъ ............................. Прогонъ. — 12 —

6 Тоже, б. Сидоровой . . Тоже. — 2 0 —

1S Д. Чены каевка, б. Чены- 
каева  .................................. ? ? 120 —

)
21)

)

Д .  К о р с а к о в к а ........................
Д. М и з и и о в к а .......................
Д. Л апш иновка . . . .

?
?
?

— — •
Отдаютъ (не все) на  выпасъ ч аст

ному землевладельцу по 1 1/ а — 2 руб. 
съ головы круппаго скота и по 1 р. 
(?) съ овцы.

2 4 Д .  К л е щ е в к а .......................

Липовская.

Залежь. ? 70 ——

3 С. Абалиха, б. Столыпина.
1  ?

? — Убрать (съ возкою?) 28  д. хлеба.

4 Д .  А рбузивка, б. К уп -  
ф е р а ...................................

1  . 
? ? ■—- З а  пастбище по снятому участку  

подъ посевъ: вспахать, посеять, ско
сить и свозить озими 27  дес. и ско
сить 13  дес. луга; кром е того, п р и 
нять безплатно въ крестьянское стадо 
5 0  головъ крупнаго  скота владельца.

6 Д. Б урц евка , б. Верете- 
ниной .................................. Прогонъ. — ---- Вывести 1 5 0  возовъ дровъ за две 

версты и скосить 2 дес. луга.

9 С. Линовка, б. Ромейко . ? ? 5 0 0 К ром е того, скосить 1 5 0  дес. луга 
и убрать (съ возкою) 2 4  дес. ржи.

21 С. Березовка, б. госуд. . 

Содомская.

Гулевой скотъ некоторые отдаютъ 
на  выпасъ соседнимъ землевладельцамъ 
по 1 —  1*/д руб. съ головы.

2 и 6 Д . Б4лы й Ключъ, б. П оз-|
д ю н и н а ............................. }

Тож е, б. Петрова . . . |

? 2 0 0 50 —
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Отработки въ счетъ денежной платы,

сверхъ ея, и прочш условш.

1 1

1 4

15

С. Всеволодчино, б. К ин- 
д як ова ...................................

С. Б и клей , б. Зотова .

Д. Григорьевка, б. его-же.

П аровое поле. 
Ж нивье.

Тоже.

Тоже 
и покосъ по 
снятш  травы.

С. Содомъ, б. Инглези

Т ож е, б. М ельницкихъ

Д. М алый Содомъ, б. Ч ер - 
това • • • • « •  •

Д. Х аненевка, б. Фонъ- 
Б ергенъ  .............................

16  Т о ж е , б. Бартеневы хъ

17, 19 и 
23.

Паровое поле и 
жнивье.

Д. Б е л ы й  Ключъ, б. Печо-1
р и н о й .......................  •

Т ож е, б. Фоминой .
Тож е, б. П анова

2 0  Тоже, б. Емельянова

480

960

70

.! Паровое поле и  
-> жнивье.

З а  пастбище по п ар у  и жнивью 
снятаго подъ посЬвъ у ч а с т к а ,- -п о  пер
вому требованш  скосить и убрать въ 
стога 1 2 0  дес. (шестидес.?) покоса.

Сжать и свозить 55 дес. озимаго 
хлеба и 3 раза вспахать 55 дес.

З а  пастбищ е на  снятомъ пахатномъ 
и покосномъ участк^ : 1) 12 дес. за
пахать, заборонить, засиять овсомъ, 
выполоть „сколько-бы р азъ  кон тора ни 
пож елала", скосить, связать, свезти на 
гумно; 2) 2 раза  вспахать, 2 раза  за 
бороновать и посиять 12 дес. ржи; 
3) сжать и свезти на  гумно 14  дес. 
П ри жнитве на  каждую десятину ста
вить не м енее 4  жнецовъ.

Гулевой скотъ отдаютъ въ соседш я 
и м еш я  н а  прокормъ съ платою I 1 /а —  
2 руб. съ головы.

§
гдаютъ скотъ въ соседш я общины 
латою I 1/ 2 руб. съ череда (1 ло- 
.—  1 к о р о в а = 6  овецъ).

200 50

■I
Тоже.

2 4  С. Г усин ая  Л апа  . . ,\

—  Д . М ало-Гусиная Л апа  .[

Отдаютъ некоторые молодой скотъ 
къ  соседнему землевладельцу и общи
не по 1 руб. 20  коп. съ головы.

Тоже по 1 —  l V s  р. съ головы.

Кроме того, работы (кахйя?), оце
н и ваем ая  крестьянами въ  10  руб.

З а  работы: городьбу, починку пло- 
типъ и т. п., оц ен и ваем ая  крестья- 

\ иами въ  15 руб.

Н ем нопе  домохозяева отдаютъ к р у п 
ный скотъ въ стадо сосед, землевл. 
съ платою I 1/ 2 Р- съ головы.
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Отработки въ счетъ денежной платы, 

сверхъ ея, и проч1я услов1я.

12 О. Содомъ, б. Лупандина. ? ? 35 -----

9 Тоже, б. Зевакиной . . П аровое поле. ? 1 6 0 -----

18 Д ер . Надеждино (Белы й 
Ключъ), б. Безобразовой. ? ? — Обработать и убрать (съ возкою) 

10 дес. озим, и 10 дес. яров, и вспа
рить 10 дес. подъ озимь.

3

Ягодно-Полянская.

Кол. Н овая  Скатовка . .

Ивановская.

Паровое поле и 
жнивье. ? 1 2 0 К ром 4 того, некоторы е отдаютъ ко- 

ровъ въ чуяпя стада съ платою 2 — 3 
руб. съ головы.

1 С. Ивановское, б. В орон
цова-Д аш кова . . . . Паровое поле. 

Ж нивье. 
Залеж и. 2

1
8

1
5 4 4 8 Отработать: свезти рж аны хъ сноповъ 

2 4 9  десят., яровы хъ— 99 (по 1 руб. 
десят.); забороновать и  перепахать 
подъ озимь 51 дес. (по 2 руб. десят.), 
пока не будетъ свезенъ хлебъ  вла
дельца, общество не должно позволять 
никому свозить свой хлебъ.

2 С. Новиковка, б. Языкова. Пт5 9
V

? 1 0 0 —

В

4

Тоже, б. Авг. П аш канга . 

Тоже, б. Ю. П аш кан га  .

Ж нивье.

П аровое поле и 
жнивье. 
Залеж и. 

Паровое поле.

8 2 0

?
75
59

2 0 0

15

J 8 4

Обработать: свекти въ гумна и сло
жить въ клади рж ан. сноповъ 1 8 4  дес.

Отработать (чемъ?)

5 Д. Н ечаевка, б. Ч екм а- 
р е в а ................................... П аровое поле. 

Жнивье.
2 9 4
4 9 8

^225
Отработать: унавозить экономич. 

удобрешемъ 15 д е с .  (по 5*/з руб.); 
свезти рж ан . и я р о в ,  сноповъ 133  ‘/г 
дес.; посеять подъ соху, въ т е ч е т е  
3 -х ъ  дней, рж и 3 7 V i  Д е с .  (по I 1/ 2 
руб. десят.).

6 Д. Ольгино, б. Воронцова- 
Д аш кова .............................. П аровое поле.

Залежи. 
Л угъ  (какой?).

4 2 3
135

42

4
0

0

Отработать: унавозить „такъ  чтобы 
пустаго м еста  небыло“ 12 дес.;сягать 
и свезти 4 5  дес. озим.; подбить под
солнечника 2 2 1/г дес.; посеять  подъ 
соху озими 2 4  десят.
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Назваше волостей 

и общинъ.
К а и я  угодья.

SB
к
EH
OSо
CD

D5
c3
ft
к
ft<X>
Рц
c3
W
c3
К
Й

f-S
P t

Д. Анютино, б. Бахмете- 
ва (и госуд.) . . . .

3

4

Синеньская.

С. С иненьм е, б. Буков- 
скаго ...................................

Д . Н есвгЬтаевка, б. Чего- 
даева ...................................

С. Синеныйе, б. госуд. .
I

Д. ДГирокМ Б у ер акъ  и 
д. Формогъ .......................

Д. Пудовкино и д. К рутецъ. 

Рыбушанская.

С. Ры буш ка, б. кн. Кочу
бея .........................................

Д. М алая  Р ы б р , ,  б. его-же

Д. Золотая Гора, б. его-же

Д. Г ерпевка , б. его-же .

Пристанская.

Д. М ергичевъ Б уеракъ , б. 
К узм ин ской........................

Залеж и. 
Л угъ  (какой?).

1 4 7  ) о  

i 6 f / * | )

■— . 
Рн

еЯН
eS
И

>£Ч
а

Отработки въ сче?ъ денежной платы,

сверхъ ея, и прочш условш.

гО
СЗ

? ?

Ж нивье. — —

— — —

Паровое ноле. — 80

Тоже. — 75

Паровое поле и
жнивье. 1 2 7 5 8 5 0

Тоже. ? 1 2 5

Тоже. ? 4 0 0

Тоже. ? 2 8 0

—

Отработать: сж ать, свезти и скласть 
въ клади 3 7 !/в десят. яров, (по 3 2/з 
руб.); свезти и скласть ржан. сноповъ 
6 7 1 / а дес. (по 2/з руб .); посиять озим, 
х л еба  45  дес. (по 1 */г руб.). Если 
контора не найдетъ нужнымъ убирать 
яровой хл%бъ, общество платитъ ей 
по 3 2/з руб. съ кажд. (изъ 37 V2 Д-) 
неубраной десятины.

П латятъ  за  пастьбу по паров, полю 
и жнивью В руб съ головы крупнаго 
скота.

Выкосить садъ; работу крестьяне 
оцЬниваютъ въ 50  руб.

Шзгсоторые пасутъ  скотъ по жнивью 
аЗ^ндуемой вуозницу пашни, по согла- 

глшо съ влад'Ьльцемъ.

Н еизвестно, вносится .ли наличными 
деньгами или, как ъ  въ 1 8 8 2  году—  
вместо платы, позволяютъ владельцу 
держать кабакъ въ деревне.

Отдаютъ въ соседнюю общину съ 
платою 5 р . съ головы крупнаго скота.
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Отработки въ счетъ денежной платы, 

сверхъ ея, и проч1я услов1я.

2 и 1 8 

В

Тоже, б. Чесноковой . . 
Тоже, б. Колонтаевой

Д. С умароковка, б. Iepy - 
салимской ........................

j  Выгонъ. и 0

?

1 0 0

Платятъ частному владельцу по 1 р. 
съ крупной скотины.

4 Д. Козловка, б. Неболь
синой .................................. — ? — Тож е соседней общинЬ по 2 р. съ 

головы крупнаго  и 5 0 к. съ мелкаго скота.

5 Д. Ч уевка, б. Чуевыхъ . Ж нивье. ? — Отработывчютъ (ч’Ьмъ'?).

7 Д. М ергичевъ Б у ер ак ъ , б. 
Руневы хъ ........................ — — — Отдаютъ въ стадо соседней общины 

по 3 руб. съ лошади, по 5 руб. съ 
коровы, по 7 5  коп. съ овцы.

8 Тоже, б. Соловьевой . . — — — Тоже.

10 Д . Сабуровка, б. Рогов- 
скаго ................................... Ж нивье. ? — Сжать яров. 7 дес., скосить травы 

13  д., вспахать (?) 13 д.

12

15

Д . Долгш Б у ер ак ъ , б. 
Ш а р а п о в о й ........................

Д. Зосимовка, б. Цимбаль- 
скаго ...................................

Вы* it , (бугры, 
KJI гарникъ). 

V

Тоже.

?

?

1 5 0

50

КромЬ того, отдаютъ лошадей въ ка- 
зачш  табунъ по 1 ‘/а — 3 р. съ головы.

16 Д. Ш арап овка , б. Ш а р а 
повой ................................... Тоже. ? 8 0

9 Д. Б аж ан овка , б. Ч есниц- 
к о й ........................................ ? ? 50 Кром4 тото, свезти 5 стоговъ с4на 

за 1 версту.

17 Д. М ергичевъ Б у ер ак ъ , б. 
Чесноковой .......................

Александровская.

Тоже 
и жнивье.

2 0
? | ю о —

1

17

Д. Н аберж ный Ув4къ, б.
Ж а р с к а г о .......................

Тоже, б. М аури н а  . . .
j Бугры . ? 1 5 0

2 Д. Князевка, б. Стемпков- 
скаго .

1
? ? 50 КромЬ того, два раза  вспахать 5 д.
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О тработки въ счетъ денежной платы, 

сверхъ ея, и проч!я услов1я.

3

' iff

5

Д. Трещ иха, б. Ж арск аго .

Д. К окурина Р е ч к а ,б .К у п -  
p i a i i o i s a .............................

Ж нивье. ? — Свезти въ Саратовъ 15 пятериковъ 
дровъ, вспахать 13 д. хлеба  (какого?) 
и свезти 3 стога сен а .

Отдаютъ въ стада соседнихъ общинъ 
съ платою 2 руб. съ череда.

6 Т о ж е ........................................ — — Тоже.

7 Д. М арьевка, б. Г усева  . По л^су . ? 15 —

9 Д Рокотовка, б. Дмитр1ева. Выгонъ. ? 150 —

10 Д .Е свцовка, б.Халклоповой ? ? 1 0 0 К ром е того, половина дохода отъ 
сдачи кабака  поступаетъ въ пользу 
владельца.

11 Д. М ачиновка, б. Мачинск. — — — —

12 Д .Токмаковка, б .Н аваш ина Л есн ая  поросль. ? 36 —

16 Д.Екатериновка,б.Егоровой ---- --- --- Отдаютъ скотъ въ стадо частнаго 
владельца по 5 руб. съ головы крун- | 
HjSo скота.

19 Д .Лозгачевка, б.Б'Ьльскаго. В м есте  съ № 12 И ОТ Я р т ъ  скотъ въ стадо частнаго владельца. |

26 Д. Церковный З^в^къ . . 

Поповская.

Ж нивье. 2 0 0 Доставить 33 подводы въ Саратовъ | 
для перевозки хлеба, дровъ, сен а  и т. п.

1 С. П оповка, б. Корбутов- 
скаго , .............................

Паровое поле и 
жнивье. ? 4 0 0 —

3 Д .И щ ейкипо, б.Селиванова ? К рестьянскш  скотъ пасется вм есте  
съ скотомъ частнаго владельца по зем
ле последняго; платятъ  по 1 руб. съ 
череда и пастухъ  крестьянскш .

8 С. Поповка, б. Куликова. Тоже. ? — П латятъ по 3 руб. съ череда (1 ко- 
р о в а = 6  о в е ц ъ = 1  ж е р е б е н о к ъ = 2  те
ленка).

11 Д . Быковка, б .Готовицкаго Тоже. ? Свезти хлЬбъ съ 67  д., свезти дровъ 
1 5 0  возовъ версты за 2 — 3, скосить 
луга  13 д. (сметать и свезти). Крестья
не предлагали владельцу 2 0 0  р. вм е с 
то указанны хъ работъ, но тотъ не со
гласился.
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Отработки въ счетъ денежной платы, 

сберхъ ея, и проч!я услов1я.

12 Д. П р ш тъ , б. Ш омполева. ? — 9 0 Отработываютъ (чемъ?).

13 Д. Ю рловка, б. Ныпиной. Прогонъ. — 60 —

14 Д. В язовка, б. Покровской.

“ "

Ш к о то р ы е  отдаютъ въ стадо част
наго владельца по 3 рубля съ головы 
круппаго  скота.

17 Д. Константиновна, б. К он
стантинова ....................... — — — Отдаютъ въ стадо частнаго владель

ца  по 3 р. съ череда.

18 Д . Сорокино, б. Сорокиной. Молодой скотъ— тоже по 1 р. 7 0  к., 
овецъ по 25  к. съ головы. К оровъ па- 
сутъ по паровому полю и жнивью 
частнаго владельца, платя! по 1 р. съ 
головы и пастухъ крестьянскш . П лата  
денежная или отработки.

20 Д . Вонифатьевка, б. К он 
стантинова .......................

0а *

— — Крестьяне нанимаютъ пастуха для 
общаго крестьянскаго и частновла- 
д'Ьльческаго стада.

21 Д. М ихайловка, б. Усти
нова ...................................

а,

— —

Ш

Отдаютъ на  выпасъ части, владельцу  
съ платою по 3 —  4 руб. съ головы 
крупнаго  скота.

* 29 Д. Ольховка, б. Иодбйльск. — — — Тож е по 3 руб. съ коровы, по 1 ‘/а 
руб. съ телки.

82 Д. Ю рьевка, б. госуд. . . ? 15 0 Наличными деньгами или подводами 
въ Саратовъ.

ВсЬхъ общинъ, снимающихъ пастбищныя угодья отдельно отъ полевыхъ, — 1 5 7 , т. е. 4 4 %  

вс'Ьхъ общинъ Саратовскаго уЬзда; въ это число мы включаемъ и 4  общины, снимаюлця не собствен

но пастбища, а прогонъ на  пастбище, входяшДй въ составъ снятыхъ см'Ьшанныхъ участковъ. Общинъ 

довольствующихся своимъ над’Ьльнымъ выгономъ, т. е. не вошедшихъ въ таблицу и не снимающихъ 

пахатны хъ участковъ съ пастбищемъ по паровому полю и другимъ угодьямъ, входящимъ въ  составъ 

этихъ  у ч астко в ъ ,— 13*2, т. е. 3 7 %  вс'Ьхъ общинъ. Остальныя 65 общинъ ( 1 9 °/о вс^хъ  общинъ) сни-



маютъ пастбищ а в м е с те  съ пахатною  землею. Общины, довольствующаяся надельоымъ выгономъ, ПО' 

разрядам ъ крестьянъ распределяю тся с.гЪдутощимъ образомъ:
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Безоброчные . . . . . 10 1 1 ,5 34 2 4

С обственники ..................................................... 35 29 1 6 2 2 26

Временно-обязанные .  . 19 56 255 37

Г осудар .,  быв. помещьч. 23 55 181 61

Бы вние государственные 37 63 6 6 8 3 59

Удельные 4 1 0 0 3 1 3 100

Полные собственники. . 4 1 0 0 9 4 1 0 0

П о  уезду  . . 132 37 9 4 9 0 34

Н аимены нш  процентъ общинъ, довольствующихся надельнымъ выгономъ, какъ  и следовало ож и

дать, падаетъ  на  разрядъ малоземельный— безоброчныхъ крестьянъ; при 1 десятине на  душу надела, 

заключающего въ себе и пашню, и усадебное м есто , и выгонъ, невозможно содержать достаточное 

для в е д е т я  хозяйства количество скота. Нриведенныя въ таблиц* 1 0  общинъ этого разряда нахо- 

дятъ возможнымъ обходиться своимъ выгономъ отчасти п о т о м у ,Ж ю  обращ аютъ всю нахатную  землю 

въ выгонъ (2 общины), отчасти потому, что доводятъ разм еръ  скотоводства  до m in im u m 'a ,  нап ри- 

м е р ъ  до 0 , 7 — 1 ,5 — 1,7  —  2 головъ н а  домохозяина. Н е  то ль ко ,;/  безоброчныхъ крестьянъ, но и въ. 

другихъ разрядахъ у  общтшъ, не снимаю щихъ пастбищъ, заметно сокращ еш е скотоводства сравни

тельно съ средними разм ерам и  его по уезду , какъ  показываетъ следую щ ая таблица (здесь исклю

чены разряды удельныхъ и полныхъ собственниковъ, такъ  как ъ  въ этихъ разрядахъ  100°/'о общинъ 

не снимаетъ пастбищъ):

ЧИСЛО ГОЛОВЪ КРУЛНАГО СКОТА НА ДОМОХОЗЯИНА.

* Разрядъ бе

зоброчныхъ.

Разрядъ соб

ственниковъ.

Разрядъ вре- 
менно-обязан- 

ныхъ.

Разрядъ быв
шихъ госу

дарствен.

Разрядъ го
сударствен., 

бывшихъ по- 
мЬщичьихъ.

В ъ общинахъ не снимающихъ 
п а с т б и щ ъ .................................. 2,1 2 2 ,4

со 3 ,4

Во всемъ у е з д е ............................. 2 ,9 2 ,7 3 3 ,5 3 ,2

Только въ разрядахъ государственныхъ крестьянъ, наиболее обезпеченныхъ землею, незаметно- 

понижен1я размеровъ скотоводства сравнительно съ среднимъ по уезду въ тех ъ  общинахъ, которыя: 

довольствуются надельнымъ выгономъ; общины же остальныхъ разрядовъ— бывшихъ пом ещ ичьихъ,.
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.какъ оказывается, не могутъ довольствоваться надйльнымъ выгономъ безъ ущ ерба для скотоводства, 

следовательно вообще для сельскаго хозяйства. Сравнивая въ предыдущей таблице °/о общинъ съ 

°/о домохозяевъ, составляюгцихъ эти общины, мы зам'Ьчаемъ, что во вс^хъ  общинахъ бывшихъ по- 

м'Ьщичьихъ последыш °/о значительно ниже перваго; это означаетъ, что въ  каж домъ изъ этихъ р аз

рядовъ не снимаю тъ пастбищъ самыя небольшш общины. М алыя общины поставлены въ наименее 

выгодныя услов!я по отнош еш ю къ  съем ке пастбищъ. И зъ  таблицы аренды пастбищ ъ видно, что 

преобладаю щ ими пастбищными угодьями являю тся паровое иоле и жнивье. Сдаются эти угодья вла

дельцами обыкновенно огуломъ, т. е. все паровое поле и жниЕье даннаго им ^ш я (собственной за 

п аш ки  владельца или изъ подъ розничной съемки паш ни крестьянами окруж аю щ ихъ селенш). А ренд

ная  плата  за эти угодья денежная или въ виде нолевыхъ работъ обыкновенно бываетъ настолько 

значительна, что доступна лишь силамъ болыиихъ селешй. Heбoльшiя ж е общины, если не соеди

нятся другъ  съ другомъ для съемки пастбищ ныхъ угодш, принуждены, или отдавать скотъ на  вы- 

п а с ъ  сосЬднимъ общинамъ или влад'Ьльцамъ, или довольствоваться надгЬльнымъ выгономъ и сокра

щ ать скотоводство. Д ругою  причиною воздержаш я крестьянъ отъ съемки пастбищъ является необхо

димость платить  арендныя деньги работами, оцениваемыми крайне низко, какъ это видно ш ъ  таб

лицы аренды кормовъ (сравнительно съ таблицею ц4н ъ  н а  полевыя работы, приведенной во I I  от

д е л е  I  выпуска С борника, стр. 17 ).

Отработки въ вид* арендной платы за пастбищ а, являются преобладающею платою: изъ об- 

щ пнъ, снимаю щ ихъ собственно пастбищныя угодья (мы не беремъ случаевъ отдачи скота на  выпасъ, 

а  такж е с л у ч а е в ъ  съемки прогона), чисто денежная плата является въ 38  общинахъ, отработки же 

(всей арендной платы и ли  части ея) въ 6 8  общинахъ. Н ам ъ известно несколько случаевъ отказа 

отъ съемки пастбищъ лишь потому, что вЪ виде арендной платы за нихъ требуется обработка; кром е 

того, очень часты заявл еш я  крестьянъ, что они охотно заменили бы отработки деньгами и не разъ  

делали  въ этомъ смысле предложеше владельцу, но получали отказъ.

Д ля полна го учета крестьянскихъ расходовъ по аренде различныхъ угодШ, следовало-бы п ри 

вести по общинамъ разм еры  и цй! снятыхъ покосныхъ уп ади ; но это оказалось невозможнымъ въ 

виду крайне неточныхъ показаш й 1 <?ст1янъ  о съем ке покоса. Поэтому приходится ограничиваться 

въ  этомъ отнош еш и лиш ь общими нчмечащ ям и и примерами. Крестьяне снимаютъ покосъ обыкно

венно у частныхъ владельцевъ углами неопределенной меры, у  крестьянъ и казаковъ душевыми п а 

ями; у  последнихъ обыкновенно за деньги, у  первыхъ и за деньги и „исполу". А рендная ц е н а  въ 

т е х ъ  редкихъ  случаяхъ , где  покосъ сдается десятинами, колеблются отъ 2 до 20  руб. за десятину, 

средняя по уезду  ц е н а  определилась въ 8 руб. за десятину (см. вынускъ I  Сборника. „Матер1алы 

для о ц ен ки  земель"). „И спольная" съемка не всегда означаетъ дележ ъ накошеннымъ сеномъ между 

крестьянами и владельцемъ пополамъ; съемка „исполу" означаетъ на  язы ке  крестьянъ съемку изъ 

доли, независимо отъ отнош еш я долей между испольщиками; испольною съемкою называютъ кресть

я н е  и такую , при которой накош енное сено делится пополамъ, но при этомъ крестьяне доплачива

ю сь  владельцу известную сумму денегъ съ каждой десятины покоса или съ каждаго стога, посту- 

паю щ аго въ пользу крестьянъ; такую  денежную приплату  въ нЬкоторыхъ м естахъ  крестьяне назы

ваю тъ  „налогомъ*. Приведемъ несколько примеровъ, указываю щ ихъ на  разнообраз!е издельпой съем 

ки, зависящее, как ъ  и разнообра:йе денежныхъ арендныхъ ц ен ъ , отъ качества покоса, отъ урож ая  

т р ав ъ  и отъ болынаго или меньшаго спроса покосныхъ угодш. К рестьяне д. Золотой Ры бки снимаютъ 

покосъ въ лугахъ по 2 0  руб. 1 шестидесятную десятину, въ залеж ахъ  и по .тЬсу косятъ исполу 

(возъ за  возъ); въ д. Б обовке  и д. А леш кине, Сокурской волости, у  одного и того же владельца 

косятъ  въ лесу , по полянкамъ, исполу п изъ третьей доли, глядя по траве; въ с. Б и клее , Содомской 

волости, въ лугахъ  ко сятъ  изъ третьей доли, по л е с у — исполу; въ с. ОркинЬ, О зер ско й , волости
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4 косятъ  изъ 2/s (2 воза себе и 3 владельцу); въ с. Грем ячгЬ, Лоховской волости, косятъ исполу, 

при этомъ съ каждой испольной „ карты “ въ 6 сороковыхъ десятинъ крестьяне возятъ по 1 бревну 

за  7 0  верстъ или свозятъ хлЪбъ съ 1 сороковой десятины; въ  с. ВоровцовкЬ, Всеволодчинской во

лости, въ виде добавочной платы къ  испольной ко с ь б е — возка 1 куб. саж . дровъ съ испольнаго „ к р у 

га"  (4 ш естидесятныхъ десят.) покоса. 13  крестьянъ с. Тепловки съ товарищами взялись скосить и сметать 

„Ч арды м скш  О стровъ*—  30  стоговъ з а  деньги, остальное, сколько окажется, исполу. Задатка  получили 6 0  

руб. Косить по первому требованда; крестьяне должны представить не м енее  3 0  косъ, а прп уборке  4 0  че- 

ловекъ  и 15 лошадей. В ъ  остальномъ сенокосе  контора съ каж ды хъ 10  стоговъ получаетъ 1 стогъ верховъ; 

по разделЬ крестьяне должны экономическую часть свезти въ кош ары  на своихъ лошадяхъ. Стога ме

тать „ кр у то " , по 10  косыхъ саж епъ (1 саж. 10 верш к.) въ окружности и 7 саж . черезъ верхъ. 

Е сли  стога будутъ н и ж е— то ш траф а съ каждой сажени по 1 руб., а если выш е— то крестьяне по- 

лучаютъ по „разсчету" сверхъ условленной за  стогъ платы. Стога должны быть загорожены кресть

янами изъ экономическаго леса . В ъ  случае  неявки или отказа— неустойки 2 0 0  руб.

Снимаютъ псгкосъ обыкновенно или въ  розницу или небольшими артелями; снимаютъ покосъ 

за  деньги обыкновенно лишь наиболее зажиточные; остальные, если не представляется возможности 

косить исполу, довольствуются надельнымъ покосомъ, или, если его н е т ъ ,— соломою; въ некоторы хъ 

общинахъ, нап р ., въ д. Завьяловке, Базарн о-К орбулакской  волости, м ноп е  къ зиме продаютъ лош адей , 

а  весною покупаю тъ снова. Общинной съемки покоса известны лишь 2 случая: община Коптевка, 

Сокурской волости, берется выкосить н е о п р ед е л е н н а я  разм ер а  покосъ отчасти исполу, отчасти (до 

2 4  стоговъ) за  деньги; зимою испольное сено, по требование экономш, делится пополамъ, при 

чемъ экономическую часть крестьяне должны свезти съ поля н а  своихъ лошадяхъ, „сверхъ того" 

общество обязано летомъ свезти съ поля въ гумно яровые или озимые снопы съ 45  сороковыхъ де

сятинъ „безъ всякаго в о зн агр аж д еш я", за что крестьяне могутъ пользоваться отавою и пасти скотъ до 1 ок

тября тамъ, „где будетъ кошено испольно"; община Усовка, Е лш ан ской  волости, сиимаетъ покоса 

на  1 9 0 0  руб., который и делитъ по тем ъ -ж е  „ду ш ам ъ ", что и арендную пашню ( 9 4 4 ,  надельныхъ 

ж е  душъ 6 3 5 ) ;  на  каждую покосную „душ у" крестьяне п о л у ч а т ь  с е н а  по 3 воза.

Срокъ аренды покоса обыкновенно годичный, очень рЬдк' Н р л у ч а и  5 —  6 летняго срока; х ар ак -  

теръ  условШ съемки въ этихъ случаяхъ виденъ изъ следующий j  2 -хъ  примеровъ: 4  крестьянина

д. Н овоюрьевки, Поповской волости, сняли у’ арендатора казев-=-;лхъ земель 2 4  дес. сенокоса н а  5 

л е тъ  съ платою по 7 !/г руб. за десятину; взносъ арендной платы ежегодно въ октябре; неустойки 

за  калсдый просроченный м есяц ъ  по 2 0  рублей; не заплативъ арендной суммы, крестьяне не и м е

ютъ п р ава  свозить сено; платить должны крестьяне и тогда, когда „по какому-нибудь случаю ко

сить не будутъ". Крест1яне вносятъ владельцу 10 руб. залога, который и хранится имъ до оконча- 

ш я  срока аренды и въ последнш  годъ зачисляется въ счетъ арендной платы. — 37 крестьянъ дер. 

Злобовки той-я;е волости снимаютъ 4 2 8  десятипъ залежи на 5 летъ; V 3 скош еннаго сен а  поступа

ете  въ  пользу владельца, а 2/ 3 — крестьянамъ; при этомъ за каждую десятину залежи крестьяне пла- 

тятъ  владельцу по 3 рубля; косить должны крестьяне „безъ малейш аго о статк а" ,п ер ев о зк а  владель- 

ческаго с е н а  н а  х у то р ъ — на счетъ владельца; отава поступаетъ въ пользу владельца; арендная п л а 

та  вносится 1 сентября и 15 декабря по половине; за просрочку въ теченш (вероятно, хотя-бы) 

2 дней полагается ш траф ъ въ 3 0 0  руб.; залога крестьяне вносятъ 1 0 0  руб.; въ случае  отказа отъ 

yc.30Bifl со стороны владельца, последнш  платитъ неустойки 1 0 0 0  руб.; „въ сл у чае-ж е  преждевре- 

меннаго отказа съ наш ей (крестьянской) стороны до истечешя срока отъ с о д е р ж а т я  участка  или 

какого-нибудь неисполнешя услов1я, то такж е платить одну тысячу, но услов1е это остается во всей 

си ле  безъ всякихъ дальпейш ихъ изм енеш й" (?!).
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10 снизу 
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Промыслы крестьянскаго населешя Саратовскаго н Царицынскаго у^здовъ.
11 снизу 
4 —
Въ таблиц* 1 сверху, 

поел* заглав1я: „мало- 
россы“, 2 вертик. гр. 

Тоже—н1)мды, первая. 
3 сверху, поел* загла- 
вш:„отхож. промыслы“, 

послЪдн. вертик. гр.
1 сверху
21 сверху.
22 —

2 —

9 снизу.
20 —

19 —
18 —
21 —

20 сверху 
6 сверху.
2 сверху (примеч.)
1 сн и зу  (п р и м еч .)
14 сверху.
13 снизу
2 сверху (прии’Ьчан.). 
17 сверху.
Т аб л и ч к а

20 снизу.
13 —
14 —
10 сверху.
9 снизу.
11 сверху.
Т абл и чк а

9 снизу.
1 снизу.
15 —
4 сверху.
2 снизу въ таблиц*, 5 
вертикальная грача.

L снизу въ таблиц*, 7 
вертикальная графа.

5 сверху.

23 сверху.
20 сверху, 
i снизу.
18 сверху 
23 —
16 снизу.
} сверху

4579
пересешя
1531

2
35

предположителяно
въ платежами
всд1}дствш
отходы
пряму
помЬшичьихъ
позволяютъ
крестьянина
примитивность, пр1емовъ 
не лишнимъ 
къ классификащя,
А* 1Л0ПЮ

шыыленники 
«изводилось 

' 1авнительное 
лторейной 

 млею
за 1 казенн. десят.
50
51, 25 рубля
ОЬмяна
наемкн
который
10—l l ‘/i
„могарычъ“

неустойки 
54, 25 руб. 
ностановляетъ 
не йдутъ 
1,88

2,09

4,05
4,08
также,
до сыта,
то корова
харарактеръ
купца Пантелеева
Вотъ чемъ
кладки

4581
перееелетя
1536

3
34

предположительно 
съ платежам* 
всл*дств1е 
отхода 
прямую
ПОМ'ЬЩИЧЬИХЪ
позволяетъ
крестьянина
примитивность пр1емовъ
нелишнимъ
къ классп»икацш,
Аналогпо
промышленники
производилась
сравнительно
лоттерейной
землю
за 1 казен. десятину въ рубляхъ 
0,5
54 руб. 25 коп.
Семена 
наемки 
которой 
1 0 — 1 1 V*
„магарычъ“ 
пропущено 

рубляхъ“ 
неустойки 
54 руб. 25 коп. 
постановляетъ 
не идутъ 
0,88

въ  оглавлети ,,въ

2,00

4.00
4.00
такъ же, 
досыта, 
что корова
характеръ 
куппа Пантелеева “
ВОТЪ Ч’ЙМЪ 
кладкой
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23 сверху. крубнымъ круннымъ
7 снизу (примеч.) не по
12 — — имущсствъ имуществъ
13 — — производства производства
предъ таблицей Наемка ловцовъ: 1) Наемка ловцовъ:
6 снизу и мартъ и Февраль
25 снизу. случаемъ случаевъ
20 — „по первому; требовашю" „по первому требовашю;“
6 сверху состааляетъ составляетъ
16 — 46— 49°/0 40— 71%
10 — объ объ объ
21 — получаетъ кромЪ получаетъ, кром!>
9 снизу Алексйвки АлексЬевки
13 сверху Промыселъ Промыселъ въ Саратовскомъ уЬзд’Ь
18 — вырабатаваютъ выработываютъ
23 — говъ годъ
20 — такъ какъ
1Ь снизу привычкахъ привычку
14 сверху промыслами этими промыслами
24 — н и
11 снизу волостн волости
5 — хлйба до поступает* хл1',ба, до наступлешя
17 сверху сучьевъ которые сучьевъ, которые
9 — Первой Долевой
10 — Второй Поперечной
3 снизу незначительное незначительное
2 — районъ районовъ
24 сверху. дъ гд*
6 снизу. кубеческихъ кубическихъ
12 — переселились переселилось
14 — съ мужимъ съ мужемъ
25» — Царицынск й ЦарицынскШ
12 сверху Срратовскомъ Саратовскомъ
9 снизу. причетъ при чемъ
5 сверху кораулыцикомъ караулыцикомъ
18 сверху. небезопастной небезопасной
26 — Разстрочка Разсрочка
29 — зрЪтя—людей, зр^шя людей,
6 снизу смЪжныя смежныя
6 сверху позредствомъ посредствомъ
14 - л'Ьгчеше легчеше
11 снизу смйжнаго !£■% смежнаго
4 сверху. къ Петровскъ въ Петровскъ
12 снизу. но бол'Ье не бол’Ье
14 сверху. 3 б. 50 к. 3 р. 50 к.
16 — вощиковъ возчиковт-
10 снизу. Урюпинскпй Зл! Урюпинской
18 — „чумачество чумачество
17 — неравно недавно
2 снизу. чучачества чумачества
9 сверху. къ незапамятныхъ съ незапамятныхъ
10 снизу. Лобное Лозное
13 — об’Ьихъ обоихъ
3 сверху. (с. Лобное) (с. Лозное)
5 — нанимателемъ нанимателемъ

Поропущено оглав-
лнше — VI (передъ
«торговля»)
9 сверху 549 784
10 сверху. 86—678 73—792
21 — требовательныхъ требовательнымъ
10 снизу нетребовательныхъ нетребовательнымъ
5 — губернскаго города отъ губернскаго города
17 сверху торговля торговля корьемъ
12 снизу свыше 5 свыше 50
19 снизу. - 1 0 - 1 5 — — 1 0 - 2 5 —
17 — — 55—60 — 50—6 0 -
5 сверху па на
6 снизу 1 р. 35 1 р. 35 к.
17 сверху рогатомъ рогатымъ
27 сверху. 5 п. косъ головы 5 коп. съ головы
5 — питай;

потреблеше
пийй:

17 — потреблешемъ
8 — у нихъ садовъ у нихъ подъ садами десятинъ
20 — наровн* наравн'й
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135

139
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142

143
144

26 —
2 —

4 снизу. 
13 снизу 
25 —
6 сверху 
11 снизу 
4 
1 
4

снизу (примеч.)
4  ----
Въ примеч. 4 снизу.

11 —  

12 —  

20  — - 

15 —  
18 —  
20 —

22  —

24 —
25 —
27 —

1 сверху 
13 _

17 —
20 снизу 

8 —

24 снизу 
14 сверху 
20  —

22 сверху.
24 —
25 —

8  сн изу . 
6 —

2 
2 
3

21 сверху 
3  —

3

(примеч.)

снизу. 
20 —

29 снизу. 
24 —

7 —
1  —

1 сверху 
13 —
12 —

21
21 снизу 

6 снизу (примФч.) 
20 снизу
л п12 

1  —

15 —
4 —

23 —
7 сверху 

23 снизу

Котовомъ Колотовомъ
замечено что замечено, что
яблоковъ яблокъ
влад’Ьшя они владФшя. Они
доходъ; доходъ:
р*чки р^чк*
хутора хуторъ
но поднятымъ по поднятымъ
не бываетъ не бываетъ.“
принимая принимая
отказывайся отказывается
коицовъ концовъ
незапродаиныхъ незапродаиныхъ.
илн или
н и
пе бываетъ не бываетъ
известное изв-Ьстное
Заиродажа
н

Запродана
п

но
И
по

сравнительно сравнительноцг1;и1> д'Ьнй
ярмарки ярмарки;
учасйя участщ
Mljcro мЪсто
Протнвъ Противъ
Нижегододской Нижегородской
досталась достались
песчаныя песчаные
изъ нихъ изъ нихъ варится
описываемымъ описываемомъ
въ обходъ въ обиходъ
окозывается оказывается
срубъ срубъ;
рода заведенш рода заведетй
немного исчисленныя немногочисленный(82— 82) (82—83)
На одпо На одно
ставють ставить
обоого обоего
175 176

аарахъ ^азарахъ въ
елинаго нора“ «пчелиномъ морй»
шеденныхъ приведеннымъ
)дажу а продажу, а
Завнть прибавить

скупщикамъ скупщикамъ,
населеше населешя
р’Ьшеше
причин*
(5 группу)
(6 группу)
ЦарииынскШ
найдетъ
(произродство)
поглощется
сровнительная
пе
волостн
Езховская
смежный
неможетъ
болышя
влдатъ
для населешя

145 16 снизу способствующему

р'Ьшешя
причины
(6 группу)
(5 группу)
ЦарицынскШ
найдемъ
(производство)
поглощается
сравнительная
не
волости
Ерзовская
смежный
не можетъ
болыше
вл!яю тъ
для населешя. Въ настоящее же 
время для получешя нрисадковъ 
крестьяне должны обращаться, на- 
прим’Ьръ, въ Камышинсйй уЬздъ, 
въ селеше Золотое, откуда npi- 
обрЪтаются самые простые и не
ценные сорта яблонь (съ соот- 
в’Ьтственнымъ пропускомъ при- 
веденнаго 8-ю строками ниже), 
способствующее
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27 сверху
13 —
16 —
17 —

7 снизу 
6 —

6 —

16 сверху 
2 снизу

14 сверху
7 сверху въ таблиц* 

по Ольховской вол.
13 снизу

7 —
16 —

8 —

2 сверху 
11 —

18 —
2 —

1 —

1 сверху
2 снизу 

11 снизу
19 —
10  —

Въ таблиц*. Паевыхъ 
взносовъ вс'Ьхъ чле
новъ къ 1 янв. 1883 г. 
въ Ивановск. товар. 
Въ итог* той же графы 

2 снизу
28 сверху 

9 снизу
20 —

29 
16

К р е с т ь я н с к и  кредитъ.
представленная
Палатъ
Царицысномъ
кассъ
срдебнаго
который
на иихъ
крестьянъ,
проценты
уйзда

37
6«/,
нроцентовъ, 
имущества /
росписка 
ддя
с*мянемъ
пропорщональной
ц*н*,
описи
по продавали
Грязная
таблиц*
ДО 1,3 
чтобы па
расчитывали заемъ

Напечатано.

—
Вторая строка верх

ней таблички 
3 сверху 

20  —

Вторая стр. таблички 
Третья стр. табличкиТретья стр 
20 снизу 
22 сверху 
20 —

15995,37 
92954,92 
1873
нриведетъ 
34
сюда взносы 
какъ 1: 3/1( : 2 13/»5 

не но свыше 86 руб.

3.5
75—80 р.
Александровскимъ
1.5
80,7
100 р.
1783 г.

v QrfnИМЕЮЩИХЪ

Сл*дуетъ читать.

проставленная
Палаты
Царицынскомъ
кассы
судебнаго
которые
на нихъ
крестьянъ,
проценты,
у*зда,

27
66<7#
процентовъ,
имущества,
росписка.
для
с*менемъ
пропорщональномъ
ц*н*.
опись
попродавали
Прямая
таблиц*
ДО 1,» 
чтобы на
расчитывали на заемъ

15295,*7
92254,»2
1883
приведетъ
34,5
сюда паевые взносы 
какъ 1: 23/,, : 213/35 
но не свыше 85 руб.

3,6
75—85 р.
Адекс*евскимъ
0,5
30,7
1000 р.
1883 г.
ИМ*Ю1ЩЯ

12 снизу перковно— церковно—
прим*ч. ссуды: и за uaitie ссуды: за наше
16 сверху з емщикамъ заемщиканъ

Сдача душевой земли крестьянами Саратовскаго убзда.
2 сверху. Разм*ры над*льной Раем*ры сдачи над*льной.
2 снизу. съемки си икц над*льной земли
20 сверху. по разнот* снималось по разнот* снималась
11 снизу. бывнпя Бибибиковой бывал я Бибиковой
13 снизу неизб*жнее неизб*жн*е

8 снизу не наудобство на неудобство
8 снизу над*льной и над*льной земли и

16 сверху рабоч1я силы, а работая силы семьи, а
8 — малодушному, но и малодушному, но

11 сверху и т*хъ и т*мъ
14 снизу никогда ни никогда не
И  — пользуйся пользуясь

2 сверху м*стамъ м*стахъ
№ 14 въ таблиц* съ общинной съ общиной.
№ 1 въ таблиц* 21815 2281‘/а

7 сверху ноле поле
22 — обработка работа
11 снизу долей между испольщиками; долей исполыциковъ;

7 — изд*льной издольной
1 снизу изм*нетй“ (?!) изм*нетй“.
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