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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Настоящей выпускъ «Сборника статистическихъ сведЬшй по 
Саратовской губерши» составленъ, главнымъ оброзомъ, на основа
ми техъ матер!аловъ, которые были собраны СтатИстическимъ 
Отделешемъ Губернской Управы путемъ мЗзстныхъ изследовашй, 
начатыхъ въ Аткарскомъ уезде въ 1884 г. и законченныхъ въ 
1886 г. Цифровыя данныя, полученный указаннымъ путемъ, были, 

б с л Ь д ъ  за окончашемъ местяыхъ изсл’ЬдованШ, сведены въ таблицы, 
который и составили 1-й выпускъ YI тома «Сборника», изданный 
въ 1887 г. Что лее касается текстовой обработки статистическихъ 
матер!аловъ по Аткарскому уезду, то къ ней, по общему ходу ра- 
ботъ по основной статистике, оказалось возможнымъ приступить 
лишь въ 1S91 — 1892 гг., въ теченш которыхъ и были составлены 
некоторые отделы настоящаго выпуска. Очередное Губернское 
Земское Собраше 1892 года на содержаше Статистическаго ОтдгЬ- 
лешя при Губернской Управе никакихъ суммъ не ассигновало, 
всл1здств1е чего остававппяся неоконченными работы по основной 
статистике въ теч ети  1893 г. могли быть продолжаемы лишь въ 
весьма ограниченныхъ разм'Ьрахъ, определявшихся остатками отъ 
ассигновки предъидущаго года. Въ следующую очередную cecciio, 

.имевшую место в ъ  Январе 1894 г., Собрате, согласно доклада 
Управы, ассигновало средства на вторичное изслЗздоваше Петров- 
скаго уезда и на издаше «Сборниковъ» по Балашовскоиу и Аткар
скому уЬздамъ. Но, хотя в с ё  отделы этихъ «Сборниковъ» въ ру
кописи были составлены и частью напечатаны еще къ началу 
1894 г., однако, дальнейшее печаташе ихъ замедлилось отвлечешемъ 
всего персонала статистиковъ для более обширныхъ и спешныхъ 
работъ по Петровскому уезду, а затемъ для подготовительныхъ 
работъ по оценке недвижимыхъ имуществъ; приступить вновь къ 
печаташю 2-го выпуска «Сборника-- по Аткарскому уезду оказа
лось возможнымъ лишь осенью 1895 г., а закончить—въ мае те
кущего 1896 г.

При составленш настоящаго выпуска, кроме матер1аловъ , по- 
лученныхъ путемъ местнаго изеледовашя, Статистическое Отделеше



II.

пользовалось также св’Ьд’Ьшями, извлеченными изъ данныхъ теку
щей земской статистики, издашй Департамента Землед'&яйя и Сель
ской Промышленности. Центральнаго Отатистическаго Комитета, 
мйстнаго Губернскаго Статистического Комитета, Геологическаго 
Комитета, Саратовской Архивной Коммиссш, и многими другими 
источниками. Благодаря этому, сведЁшя оказалось возможнымъ 
пополнить какъ новейшими данными, такъ и за предшествовавпие- 
переписи годы. Для некоторыхъ отделовъ важнымъ источникомъ 
послужила, между прочимъ, относящаяся къ 50-мъ годамъ руко
пись г. Полимпсестова, любезно переданная посл'Ьднимъ въ Ста
тистическое Отд,Ьлен1е Губернской Управы еще въ 80-хъ годахъ.

Различные отделы настоящаго выпуска составлены следую
щими лицами: часть П-й главы (о населенш и жилищахъ, стр. 
5 7 — 87). Ш -й  (о над'Ьльныхъ земляхъ и платежахъ, стр. 134 — 173), 
IY -й (о скотоводства, стр. 259 — 276) и Y-й (объ аренде пастбищъ, 
стр. 288 — 295)— Н. И. Горскимъ; часть II-й главы (о грамотности, 
стр. 8S— 183)— В. А. 1оновымъ; часть Ш -й  главы (о формахъ 
землевлад'Ьтя, стр. 173 —189)—Н. И. Семеновымъ; часть той-же 
главы (о способахъ пользовашя отдельными угод1ями, объ обще- 
ственныхъ запашкахъ и о купчихъ земляхъ, стр. 189 — 210)— 
Н. Я. Коншинымъ; первая часть IV-й главы (о полевымъ хозяй
стве, стр. 211— 258)— 3. И. Митинымъ; часть У-й главы (объ 
аренде земель, стр. 2 7 7 —288)— Е. II. Смирновымъ; I -я глава 
(о естественныхъ услов1яхъ) и часть П-й (о Заселеши уезда, стр. 
27— 5 7)— Н. Н. Черненковымъ, которому принадлежать также 
мнопя дополнения въ другихъ отдйлахъ и общая редакщя насто
ящаго выпуска.

189fi г., 
21 М ая .
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E стественныя усжшя.
ГГоложеше, ф и гу р а  и площ адь А т к а р с к а г о  у-бзда.— РельеФ ъ.—Р1;ки.—Геологическое  
строеш е.—Е о ч в ы  и подпочвы. —К оличество нетдобны хъ земель, л’Ьсд въ и др. yroAifl.

Аткарсю'й убздъ, по своей фигура, представляется состоя- 
щимъ какъ бы изъ двухъ отд'бльныхъ частей, соединенныхъ между 
собою лишь узкою полосою земли (имеющею около 15 в. въ дли
ну и отъ 6 до 8 в. въ ширину и занятою селешями Вашневекой 
волости). Большая изъ этихъ двухъ частей более широкимъ кон- 
цомъ обращена на сбверъ, а более узкимъ на югъ; эта часть уЪз- 
да занимаетъ почти центральное положеше въ губернии, будучи 
окружена уездами: Саратовскимъ (съ востока), Камышинскимь (съ 
юга), Балашовскимъ (съ запада), Сердобскимъ (съ северо-запада) и 
Петровскимъ (съ севера); въ северной своей части она пересе
кается, въ направленш съ в. ю. в. на з - - с .— з., лишею Рязан- 
ско-Уральской жел. дороги, имеющей въ предблахъ уезда 4 стан- 
щи: Кологривовку, Аткарскъ, Лапуховку и Екатериновку*). Что 
касается, затЗшъ, меньшей части уезда (составляющей, приблизитель
но. около 4/а — */в всей его площади и занятой селешями Тернов- 
ской. Еланской. Богородской, Краишевской и Матышевсгсой волостей), 
то она расположена къ юго-западу отъ предъидущей и им'Ьетъ фи
гуру не вполне правильнаго четырехугольника; съ востока къ ней 
ирилегаетъ КамышинскШ угЬздъ, съ юго-запада— Область Войска 
Донского, съ северо-запада -  Балашовсшй уездъ и c/ь севера — тотъ 
узкiй перешеекъ. который соединяетъ эту часть уезда съ описан
ною выше.

*) П о сл ед н я я  е т а ш ц я  н ах о д и тся  собственно вн'Ь А т к а р с к а г о  уЬйда, а  лишь 
близь его гр ан и ц ы : въ этой м естности  л и ш я  жел Ьзной дороги проходить черезъ  
вдавшуюся небольш имъ клиномъ часть Сердобскаг» уЬзда, въ цредЬ лахъ  которой и 
расположена с тан щ я .



По своей площади Аткарсшй уЬздъ занимаетъ первое место въ 
губернш. какъ это можно видеть изъ сл'Ьдущихъ данныхъ:

Площадь въ к в ад р ат н ы х ъ в ер стах ъ .

У 4  з д ы. По вы числепда  Стр^ль- П о вы ч и сл ен ш По данны м ъ  Губерн
би ц каго * ) Ш в е й ц е р а  **) ской Ч ертеж ной ***

А т к а р с ы й  . . 10999.8 11464.1 1 L278.5
К а м ы ш и н с ы й  . 10911.5 10805. о (8322.6)
Б а л а ш о в с й й  . 10440.9 9623л 9521.9
Саратовский. . 7018.2 7188.8 7042.6
Ц а р и ц ы н сш й  . 6795.3 (5803.7) 6896.9
П е т р о в с м й . . 6509.6 6361.5 6291.8
С ер до бскШ . . 6477.4 6478. э 456 о
Х в а л ы н с к ^  . 5525.6 5253.1 5332.2
В о л ь с ы й .  . . 4939.0 4726.8 (6677.8)
К у зн е ц а й  . . 4627.5 4211.2 4^30.8

Г у б е р ш я  . 74244.1 71916.2 72351.1

Принимая за основаше вычислешя Стрельбицкаго, площадь 
Аткарскаго уЬзда составляете 14.8 %  площади всей губернш.

По орошающимъ его рекамъ, Аткарсшй уЗзздъ принадлежать 
къ Донской системе; онъ орошается почти исключительно р. Мед
ведицею и ея притоками, и только н< значительные районы на за
паде и на севере захватываются верховьями pp. Аркадака и Б а
ку ра '-прито ко въ р Хопра (принадлежащая) также къ Донской 
системе). Р. Медведица, протекающая по уезду съ севера на югъ, 

J делить, его на две половины, какъ увидимъ д ал ее-весьм а  силь
но отличаюпияся между собою по свойствамъ поверхности, почвамъ 
и проч.; по величине, западная половина уезда значительно превос- 
ходитъ восточную. Главными притоками р. Медведицы въ пределахъ 
уезда являются: слева — Калы шлей, Идолга и Карамышъ и 
справа — Еткара (Иткара, Аткара), Белгаза, Баланда и Терса (съ 
значительными притоками —  Щелканомъ и Еланью). Юго-западная 
часть уезда, занятая Еланскою, Матышевскою и др. волости ми, 
орошается исключительно р. Терсою и ея притоками.

Для более детальной характеристики рекъ, орошающихъ Ат
карсшй уездъ и соседшя съ нимъ местности, а также для харак
теристики свойствъ его поверхности, почвенныхъ особенностей

*) „ С та ти ств ч е сы й  В р е м ев н и к ъ  Р о сш йско й  * И м п ер ш “, cep ia  I I I ,  вып. 10, стр. 
20—21 (десятины  переведены  въ  к в ад р . версты ).

**) „Статистич. таблицы  Российской И м п е р ш " ,  вып. 2, стр . 40 (изд. Ц ентр . Стат. 
Комитета).

***) „С ельско-хозяйств. с тати стика  С аратовской  г у б . и з д .  1859 г . ,  стр. 1 (деся
тины  переведены  въ квадр- версты ).
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и проч., мы воспользуемся, между прочимъ. рукописью г. Палимп- 
сестова. переданною авторомъ вь распоряжеше Губернской Зем
ской Управы еще въ 1884 г., въ виду производившагося въ то вре 
мя статистическаго изследовашя уезда. Эта рукопись представ- 
ляетъ собою начало обширнаго труда по описашю Аткарскаго уезда, 
предпринятая г. Палимпсеетовымъ въ 1849— 51 гг., но оставша- 
гося неоконченнымъ и въ сохранившейся своей части написаннаго 
лишь вчерне. Но, не смотря на отрывочность и неотделанность 
рукописи, оодержате ея представляется весьма цЪннымъ, благодаря 
тому, что авторъ хорошо зналъ описываемую имъ местность и по
тому сообщаетъ о ней мнопя ташя сведешя, которыхъ часто не 
можетъ дать беглое обследоваше. Конечно, некоторый частности 
приводимыхъ ниже характеристикъ г. Палимпсестова въ настоящее 
время имЪютъ, отчасти, лишь историческое значеше, благодаря про- 
исшедшимъ впоследствш переменамъ; въ некоторыхъ случаяхъ эти 
частности, быть можетъ, были не вполне точны и для своего вре
мени; но все это не уничтожаетъ значешл даваемой авторомъ об
щей картины. Кроме рукописи г. Палимпсестова, матер1аломъ для 
описашя естественныхъ уеловШ уезда намъ послужатъ геологичес- 
гая изследовашя проф. Синцова и св’Ьд'Ьшя о почвахъ крестьян- 
скихъ наделовъ. собранный при производстве земской перепи
си въ 1884— 86 гг.

Местность, занимаемая Аткарскимъ уЬздомъ, въ общемъ, 
имеетъ наклонъ одновременно къ югу и къ западу. Точныхъ дан- 
ныхь о ея высота надъ уровнемъ океана, къ сожал^шю, имеется 
очень мало. Нроф, Синцовъ въ своихъ работахъ даетъ, между про
чимы следуюнця указашя относительно абсолютной высоты господ
ствующих ь пунктовъ, частью находящихся въ пределахъ уезда, 
частью-же близъ его границъ: 1) направляясь съ севера на югъ по 
водоразделу Медведицы и Волги, высота местности надъ уровнемъ 
океана равняется: въ верховьяхъ pp. Чардыма и Сосновки 316 метрамъ, 
въ верховьяхъ р. Б. Калышлея —300 м., въ верховьяхъ р. В Идол- 
гя -2 9 8  м. и недалеко отъ кол. Норки (Камышинскаго уезда) — 
‘253 м.; 2) въ томъ же направленш, высота пунктовъ по водораз 
д*лу Медведицы и Хопра равняется: въ северныхъ частяхъ его 
(где проходить более возвышенный водоразделъ между бассейнами 
обеихь названыхъ рекъ и бассейном ь р У з ы )—261 г-272 м., в*!ь 
возвышенной местности между Б Екатериновкою и Полатовкою -



258 м ,  у верховьевъ р. Белгазы — 245 м. и у верховьевъ р. Б а 
ланды— 247 м.; въ верховьяхъ р. Елани высота понижается уже до 
220 и 171 м., а близь р. Терсы, на границе Аткарскаго уезда (Ма- 
тышевской вол.) съ Камышинскимъ, высота равняется лишь 161 м.

Но, при общемъ склоне на юго-западъ, разсматриваемая мест
ность не представляетъ более или менее ровной покатости въ 
указанномъ направленш, а имеет ь террасовидное строеше. Въ продоль- 
номъ направленш, съ севера на югъ, уездъ. какъ уже сказано, пересе
кается р. Медведицею, имеющею низменный левый берегъ и воз
вышенный правый и образующею, такимъ образомъ, первую и 
притомъ главнейшую изъ террасъ или уступовъ, характеризующихъ 
данную местность. Второстепенныя террасы (или уступы) идутъ уже 
въ перпендикулярномъ направленш къпредъидущей и образуются ука
занными выше главными притоками р. Медведицы, впадающими въ 
нее преимущественно попарно, т. е. почти въ одной и той мест
ности и справа, и слева (Еткара и Калышлей, Велгаза и Идолга. 
Баланда и Карамышъ). У всехъ этихъ нритоковъ, если они впада- 
ютъ въ Медведицу съ левой стороны, правый берегъ возвышенъ, 
а левый низменъ; если-ясе они впадаютъ въ нее съ правой сторо
ны. то, наоборотъ, возвышеннымъ является левый берегъ. а низ- 
меннымъ правый Следуеть заметить, однако, что указанная раз-

N
ница между левыми и правыми берегами рекъ сглаживается къ 
югу, по мере того, какъ обпцй характеръ всей местности все бо
лее и более щлобретает'Ь черты обширной, лишь слегка волнистой, 
степи. Это замечаше относится какъ къ самой р. Медведице, такь 
и къ впадающимъ въ нее рекамъ: ю;кные притоки ея, какъ Тер- 
са, Бузулукъ, Иловла, имеютъ уже характеръ степныхъ рекъ, при- 
чемъ левый берегъ первой реки и правые берега двухъ осталь- 
ныхъ уже далеко не такъ возвышенны, какъ у более северныхъ 
притоковъ, и вообще не имеютъ того отроешя, которымъ они ха
рактеризуются у последнихъ,— строен in, представляющаго много об- 
щаго съ нагорнымъ берегомъ р, Волги.

«Р . М едт дгщ а  беретъ свое начало въ Саратовскомъ уезде, 
изъ 2 ручьевъ: Малой Медведицы (у с. Нов. Бураел) и Большой 
Медведицы (у с. Стар. Бурасъ). Вскоре после соединения атихъ 
ручьевъ река вступаетъ въ Петровскш уездъ, недалеко отъ посел
ка Васильевскаго, и течетъ въ направленш къ западу. Отъ г. Пет- 
ровска она поворачиваеть къ югу, и въ этомъ преимущественно на-



правленш, делая часты я извилины, проходить вдоль всего Аткар
скаго уезда (отъ дер. Якоб1евки до с. Н. Бахметьевки) и, затемъ) 
вступаетъ въ КамышинскШ уездъ. Правый берегъ Медведицы, 
какъ уже сказано, вообще выше л^ваго; но высота его толь 
ко въ немногихъ мйстахъ достигаетъ до 30 саж.; берегъ л е 
вый большею частью отложистъ и на всемъ пространстве южнее 
г. Аткарска обиленъ озерами».1) «Дно русла Медведицы, исключая 
омуты и заводи, состоитъ изъ чистаго песка бураго цвета, кото
рый, отъ неравномернаго течешя водъ, часто передвигается съ ме
ста на место, засыпая поемные луга и портя пруды. Въ настоящее 
время ширина реки незначительна; но прежде, судя по обширно
сти ея долины (древняго русла, покрытаго теперь наносами песка 
и ила, на которыхъ растутъ лесь и поемная зелень), ширина ре
ки въ северной части Аткарскаго уезда, вероятно, была не менее 
1 версты, а въ южной части - до 8 вер. Поемные луга находятся 
по левую сторону реки и тянутся почти непрерывною полосою отъ 
самаго истока ея до устья. По правую сторону поймы находятся 
только там ь, где были въ прежнее время речные заливы, вдававпйеся 
въ крутизны берега, или где есть устья побочныхъ рекъ, Озеръ 
на луговой стороне Медведицы, въ более южныхъ частяхъ ея те 
чения, около 1850 г. насчитывалось до 150; но, по сказашямъ ста- Ц  
риковъ и судя по ложамъ изсохшихъ озеръ, число ихъ запредъиду- 
mie 50 яетъ уже сократилось на половину. ОтлогШ характеръ л е 
вой стороны реки нарушается лишь тамъ, где въ нее впадаютъ 
побочный реки, сопутствуемыя на правой стороне своей горнымъ 
хребтомъ, который и заканчивается у береговъ Медведицы. На 
всемъ протяженш этотъ берегъ почти безлесенъ, исключая Пересе- 
каннщя его устья рекь и овраговъ, озера и вообще некоторыя ме
ста поемной полосы. Здесь можно часто встретить значительный 
пространства сыпучихъ песковъ. По правому берегу Медведицы 
возвышенный хребетъ вполне явственнымъ становится съ север
ных ь границъ Аткарскаго уезда, т. е. съ того места, х̂ де река 
принимаетъ южйое направлеше; онъ значительно понижается въ 
пределахъ Камышинскаго уезда, и, наконецъ, еще южнее совер
шенно сливается съ общимъ уровнемъ степи Войска Донского. Сто
рона этого хребта, обращенная къ реке, очень к р у т а ^  местами 
почти отвесна; во многихъ местахъ горы въ немъ Лтеышаются

')  „Списокъ насел. мЬстъ С аратовской  губ .“, стр  XIV.
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одна надъ другою, образуя или глубошя впадины, или отлопя, ши- 
рогая террассы, is ли рядъ холмовъ. Склоны к/ь Медведице, не смот
ря на ихъ крутизну, но всему ея протяженно одеты л'Ьсомъ, по 
большей части дровянымъ или частымъ кустарникомъ. Преоблада- 

ч ющимъ л'Ьсомъ является дубъ, затЬмъ идутъ— кленъ, ольха, осина. 
^  вязъ, липа и др. Въ верхнихъ частяхъ течеш'н реки, за г. Аткар- 

скомъ, преобладаютъ дубъ и осина; въ нижнихъ -дубъ и ольха. 
Дубъ и осина въ нйкоторыхъ местахъ им'Ьютъ ростъ строевыхъ 
деревьевъ; но такого леса теперь мало. Каковы же были л’Ьса по 
Медведице въ прежнее время, можно видеть изъ того, что во мно- 
гихъ местахъ встречаются и ни отъ 1 до 1 ‘/г арш. въ д1аметре, а 
въ омутахъ рекъ и озеръ находятся нередко больш!е дубы, погру
женные въ нихъ съ корнями и ветвями. Вершины горнаго хребта 
Медведицы по большей части лишены лесного покрова; еще реже 
онъ сходить въ долины, примыкающая къ горамъ; но почти по 
всеместно лЗзсъ идетъ по оврагамъ и р1зкамъ, впада/ощ^мъ Въ Мед
ведицу. На всемъ протяженш этого хребта только въ одномъ м е
сте встречается значительное пространство сыпучихъ песковъ, име
ющее до 2 вер. въ длину и */2 в въ ширину. Судя по обрывамъ, 
горный кряясъ повсеместно одетъ каменистымъ слоемъ, который въ 
иныхъ местахъ. по истреблеши леса, совершенно обнажен;»; цветъ 
камн)1 дишй, бурый или беловатый, съ дикими и бурыми пятна
ми и полосами.

«Переходя къ притокамъ Медведицы, следуетъ отметить, что 
реки, балки и овраги, впадаюнце съ правой стороны, имеютъ на- 
правлеше преимущественно съ северо-запада на юго-восiокъ и вли
ваются въ нее подъ более острымъ угломь, чемъ притоки съ ле
вой стороны, причемъ это явлеше темъ резче выражено, чемъ выше 
мы поднимемся къ северу, тогда какъ самый южный въ Аткарекомъ 
уезде правый притокъ Медведицы, р. Терса, впадаетъ въ нее уже 
подъ прямымъ угломь. Открытая, непрерывная покатость по л е 
вую сторону Медведицы, дала возможность образоваться здесь боль
шому числу речекъ, балокъ и овраговъ, которые, вследствие той- —_LI,    — •>)
же покатости, взяли направлеше къ Медведице более перпендику
лярное (съ востока на западъ); течеше здешнихъ рекъ более изви
листо, нежели рекъ правой стороны.—Нобочныя реки той и другой 
стороны Медведицы, въ свою очередь, принимаютъ въ себя множе
ство бэлокъ и овраговъ. которые въ прежнее время имели постоян-
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ное течете, но ныне, по большой части, представляютъ ничто 
иное, какъ огромные овраги, дблаюнцеся бурными реками лишь во 
время водополья. Число р'Ьчекъ, балокъ и овраговъ гораздо значи
тельнее на сйверныхъ сторонахъ притоковъ Медведицы, чемъ на 
южныхъ; но этого нельзя сказать въ отношенш всего протяжешя 
р'Ькъ: до того места, съ котораго начинается горный кряжъ реки, 
число овраговъ больше съ этой стороны, и, напротивъ, ихъ боль
ше на южной сторон^, где северная увенчана хребтомЪ. Гори
стая сторона побочныхъ рекъ Медведицы (все равно—правая или 
л’Ьвая) была некогда одета сильною лесною растительностью, ко
торая и до сихъ поръ сохранилась въ виде дровяного или кус- 
тарнаго леса. Низменная сторона въ настоящее время почти по
всеместно безлесна, но и въ прежнее время, вероятно, имела ме
нее леса, чемъ противополояшая. Гористая сторона одета дубомъ, 
къ которому примешаны: некленъ, липа, карагучъ, вязъ, бли
же къ р е к е — ольха и черемуха; но, чемъ выше, темь более по
является осины, которая на вершинахъ горъ является yate господ
ствую щ ие деревомъ, заменяющимъ дубъ. Если лесъ тянется даль
ше отъ рбки, то къ осине присоединяется береза, и часто встре
чаются, наконецъ. рощи, состояния изъ одной березы *). Низмен
ная, прибрежная сторона р’Ькъ бассейна Медведицы имеетъ более 
однообразную растительность, среди которой господствующими мож
но положить осину или березу.

«Съ правой стороны Медведицы самымъ севернымъ изъ зна
чительных!/ притоковъ ея является р. Ет кара, иначе Иткара или 
Аткара, начинающаяся близь границъ Валашовскаго и Аткарскаго 
уездовъ (въ пределахъ нынешней Переездинской волости) и впа
дающая въ Медведицу при г. Аткарске. Горный кряжъ ея замет
нее становится отъ с. Сластухи или съ того места, где течеше 
ея. передъ этимъ имеющее направлете сначала c/ь юго-запада 
на северо-востокъ, а затемъ съ севера на югъ, меняетъ его на 
восточное; онъ каменистъ я имеетъ лесъ—дровяной или кустар- 
никъ. Правый берегъ почти совершенно безлесенъ. Изъ притоковъ 
Еткары более другихъ значительна jp. Лаурза (съ левой стороны), 
которая еще около 1820 — 25 гг. могла назваться проточною, глу
бокою рекою; крутизны ея береговъ были покрыты лесомъ, а ши

/  р  6<Лял

*) Т а к о е  р а с п р е д Ъ л е т е  д^сныхл. породъ наблю дается  и по др. сосЪднвмъ рЬ- 
камъ: по Водг^, Х о п р у  и т. д.



рокая долина давала xopoinie сенокосы; теперь-же (въ 185.0 г.) 
зд'Ьсь д-feca почти н^тъ ни прута и луговъ ни клочка.

«Ниже Ектары справа впадаетъ р. Вгьлгиза, истокъ которой 
находится въ Аткарскомъ-же угЬзд1> (у хут. Абловки Колонской 
в о л ), близъ гранидъ его съ Балашовскимъ у^здомъ. Извили
стое протяжете этой реки можно положить около 50— 60 в. Гор
ный кряжъ ея л4ваго берега начинается въ окрестностяхъ с. Ма- 
матовки (Белгаза, Козьмодемья некое тожъ) и покрытъ, въ вид); 
перел'Ьсковъ, дровянымъ и мелкимъ л’Ьсомъ, который становится 
сильнее и крупнее ближе къ Медведице *). Правая сторона почти 
безлесна. Ниже с. Галахова названная река имЬетъ видъ сц'Ьпле- 
шя многочисленныхъ озеръ, еоединенныхъ между собою узкими про
токами. Въ нижней своей половине она им'Ьетъ богатыя поймы, 
шириною отъ 200 саж. до 2 ' г в., которыя, благодаря ихъ ровнос
ти, извилистому течешю реки и обшпю поддерживающихъ влаж
ность почвы озеръ и болотъ, даже въ cyxie годы даютъ xoponiie 
укосы сена. Въ р. ВЬлгазу правой стороны впадаюгь pp. Веси- 
левка и Кочетовка, имеюп^я протяжеше каждая около 20 в. По 
этимъ рфкамъ также есть поймы, на пространств!, верстъ Ю-ти.

«Сл'Ьдущая къ югу д .  Баланда  значительнее предъидущихъ 
притоковъ Медведицы. Начало свое она беретъ въ западной части 
Аткарскаго уезда, въ пределахъ теперешней Софьинской и сосЬд- 
нихъ съ нею волостей, причемъ слагается первоначально изъ 3-хъ 
ручьевъ, которыхъ извилистое течете  почти равнаго размера -  до 
20 в. Каждый изъ ручьевъ им'Ьетъ множество побочных-ь ветвей, 
въ вид^ овраговъ. ИдущШ съ севера ручей называется собственно 
Баландой, идущШ съ запада - Прямо!! Баландой и идущШ съ юго- 
запада— Кривой Баландой. За ними уже начинается река Баланда, 
длина которой равняется приблизительно 60 —70 в. Долина этой 
реки (древнее ея русло) въ верхнихъ частяхъ ииЗзетъ среднюю ши
рину около 250 саж., въ нижнихъ—отъ 1 до 2 вер. и при устье -  
до 4 вер. Видъ порядочной реки Баланда им^еть лишь отъ села 
того-же назвашя, на протяженш верстъ 50, а выше она имеетъ видъ 
значительнаго ручья, текущаго въ обрывистыхъ берегахъ, безъ поймъ

V) „Р . Б Ь л г аза .  между нрочимъ, служ нтъ  гр ан ь ю  носЬва пш еницы -кубанки въ 
здЪшнемъ K p a t: к ъ  югу он а  за с е в а е т с я  въ  большомъ к оличеств^  и родится  хорошо, 
к а к ъ  по свойству г р у н т а ,  т а к ъ  и по недавней  распаш к-Ь земли; къ  сЬверу же о г ь  
этой рЪ ки посЬвы к у б а н к и  очень рЬ дки , и родится  только р у сск ая  пш еница '1 („С ар ат . 
Губ. В й д .“ з а  1880 г., Л* 41, ст. г. М я н х а) .
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а безъ озеръ. Левый берегъ до с. Баланды имеете кое где пере
лески, состоящее, по большей части, изъ осины; правый— совер
шенно безлесенъ. Ниже с. Баланды горный кряжъ становится воз- 
вышеннымъ. образуя местами группы холмовъ, причемъ на немъ 
сохранились еще следы некогда сильнаго дубоваго леса; по боль- 
шей-же части лесъ дровяной—дубъ, осина, некленъ, карагучъ, а да- 
л’Ье за хребтомъ— береза и т. п. Этотъ лесъ тянется почти непре
рывною полосою, шириною отъ 50 до 400 с., до самаго устья реки. 
Правый берегъ также имеетъ лесъ, но въ гораздо меныпемъ количест
ва и, по большей части, въ виде кустарника. Влизъ самой реки,

! особенно по левую ея сторону, есть местами прекрасный дубовыя 
; рощи, въ которыхъ примешано довольно много осины и черемухи 

имеющей ви д ь высокихъ деревьевъ и едва-ли не составляющей Vi о 
всего леса); въ более низкихъ местахъ, близъ реки или озеръ, рас
тете ольха, Т ечете  р Баланды слабое; берега ея круты, песчано
глинисты и высоту ихъ, въ среднемъ, можно положить надъ уров- 
немъ реки до 1 саж. Эта возвышенность береговъ препятствуетъ 
разливу реки, почему и поймъ по ней очень немного. Большею 
частью долина ея подъ пахотными полями, отличающимися боль- 
шимъ плодород1емъ. Въ темнокоричневой почве этой долины, близъ 
с. Баланды, при пережиганш, оказалось 20%  органическихъ ве
ществе. 3 0 %  глины и 5 0 %  песка и мелкаго камня. Глубина реки 
отъ с. Баланды до устья въ иныхъ местахъ не более 1 арш., въ 
другихъ более 4 саж.. а въ среднемъ ее можно принять въ 2 4/а с.; 
средняя ширина составляете около 25 саж. — Побочныя речки р. 
Баланды имеютъ видъ более или мен^е сильныхъ ручьевъ. пре- 

! вращающихся въ водополье въ бурные потоки и совершенно не 
им'Ьющихъ поймъ. Изъ нихъ более значительны: съ правой сторо
ны—Грязнуха и сълевой - Елшанка(20 в. длины; при ней находится 
озеро въ 4 в длиною). Въ эти побочныя речки впадаете мно
жество овраговъ. несущихъ воду въ р. Баланду со всего ея бассейна.

«ПоследнШ къ югу и самый большой притокъ съ правой сто
роны Медведицы —р. Терса. Верховье ея находится въ Аткарскомъ 
уезде, почти на грашГц1Г"его съ Валашовскимъ, близъ дд. Табаков- 
ки и yrpieBKa; затемъ, она описываете дугу въ Балашовскомъ 
уЬзде, с.нова входите въ Аткарсшй уездъ (близъ с. Еловатки, Ба- 
лашовскаго уезда), проходигъ черезъ весь юго-западный, обособ
ленно лежаний, участокъ его и уже въ пределахъ Камышинскаго

— 9 —
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у*зда впадаетъ въ Медведицу. До (шяшя съ р. Еланью, Те.рса, 
при юго-восточномъ направленш, имеетъ довольно быстрое течете; 
глубина ея значительна тамъ, где она образуетъ собою озера, а въ 
другихъ местахъ она, въ этой своей части, имеешь видъ сильнаго 
ручья; поймы здесь незначительны и большею частью превращены 
въ пахотныя поля; озеръ немного, да и те  большею частью пере- 
сыхаютъ; берега местами носятъ следы прежнихъ лесовъ. Пос.л'Ь 
СЛ1ЯН1Я. съ Еланыо, т. е. съ шЬхъ поръ, какъ она принимаешь во- 
еточное направлеше, Терса получаешь видъ значительной реки, съ 
слабымъ течешемъ, местами сильно расширенной, въ виде озера, 
местами съуженной. Ширина ея колеблется отъ 10 до 20 саж., глу
бина— отъ 1 до 5 саж. Берега круты, суглинисты, вышиною надъ 
уровнемъ воды отъ 1 арш. до 1 саж. Хотя самое течете  реки 
очень извилисто, но широкая долина ея, после впадешя р. Елани, 
представляешь, наоборотъ, лишь незначительны» кривизны; при дли
не этой долины около 70 в , ширина ея равняется 5— 10 в.; эта 
долина пересекается местами возвышешями, идущими, въ виде мы- 
оовъ, къ реке отъ более возвышенныхъ окраинъ долины. Произ
водительность почвы долины, которой влажность поддерживается 
рекою и множествомъ озеръ и которая обращена притомъ на югъ, 
и защищена съ севера и востока возвышенностями, очень высока; 
зд еш тя  поймы даютъ еще более сена, чемъ Баландинсшя. Берега 
реки и озеръ опушаются мелкимъ лесомъ, но далеко не повсемест
но; встречаются и отдельный рощи крупныхъ дубовъ, вязовъ, ольхъ 
и проч. Озеръ по р. Терсе, на пространстве отъ впадешя въ нее 
р. Елани до границы Камышинскаго уезда, около 1850 г. насчи
тывалось до 200; наиболее значительны изъ нихъ: Матышевка, 
Ильинское, Подлесное, Глубокое, Светленькое, Морецъ, Бабье. Су
дачье и т. д. Главныя побочный реки Терсы (нижней части ея те- 
чешя): съ правой стороны— Елань, съ левой— Березовка, Вязовка и 
Щелканъ. Первая изъ названныхъ рекъ имеетъ истокъ свой на 
границе Балашовскаго и Аткарскаго уездовъ п, подобно Терсе, 
описываешь дугу въ юго-вЬЪточной части Балашовскаго уезда, а 
затемъ Аткарсшй уездъ она захватываетъ лишь своими низовьями, 
Ширина ея въ последнемъ уезде отъ 5 до 15 саж., глубина— отъ 
1 до 2 саж. Берега довольно круты; но въ полую воду река силь
но разливается и образуетъ пойму отъ */з до 3 в. шириною. Бе
рега ея почти повсеместно опушены лесомъ, въ которомъ господ- 
ствующимъ деревомъ является дубъ; среди поймъ также встреча.
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ютоя перелески; но весь этотъ лесъ мелшй и кустарниковый. Сре
ди ноймъ Елани есть рыбныя озера. Притоки Терсы сь л’Ьвой сто
роны берутъ все свое начало на границахъ Валандинскаго и Тер- 
синскаго бассейновъ; Березовка и Впзовка принадлежать Аткар- 
скому уезду во/Ьмъ или почти всЬмъ своимъ течешемъ, а Щелканъ 
захватываешь южную часть уезда лишь своими верховьями, а за- 
тЬмъ нротекаетъ уже по Камышинскому уезду. Протяжеше пер- 
выхъ 2 р1зчекъ можно принять верстъ въ 40 - 5 0 ;  берега ихъ до
вольно возвышенны, местами отлоги, а местами обрывисты; летомъ 
онЬ предСтавляютъ собою едва не пересыхавшее ручьи; леса при 
нихъ н'Ьтъ. поймъ— также.

<Изъ числа значительны е рекъ впадаЮщихъ въ Медведицу 
съ левой стороны, наиболее северное положеше занимаетт^^^ Ка- 
лышлеи, образуюицйся изъ двухъ ручьевъ: Калышлейки и сопЩ^ен- 
но Калышлея. Т еч ете  его (после слшшя съ К аль |^Л |кою ) име- 
еть въ длину до 25 в.; правый берегъ —крутой, калтоистый, воз
вышенный вь виде горнаго хребета и покрыть дровянымъ лесомъ 
(въ виде иерелесковъ), который значительнее нъ устью реки, где 
и левый берегъ имеетъ лесъ. Поймы, прилегающш преимуществен
но къ левой стороне реки, начинаются сь половины ея течешя и 
им'Ьютъ въ ширину отъ 200 саж. до 1 в. Они даютъ богатые 
укосы сена. но съ течешемъ времени все более и более затяги
ваются наносами песку, глины, камней и т. п.

«Лежащая южнее р. Идолги  значительнее предъидущей. Пра
вый берегъ ея имеетъ уже оформленный видъ горнаго хребта, ко
торый должно считать отрогомъ волжской цепи горъ, ыдущимъ 
первоначально по правой стороне Б. Курдюма, у истоковъ послед
него какъ-бы выравнивающимся, а затемъ загибающимся къ 
истокамъ Идолги и принимающимъ здесь снова видъ хребта, кото
рый, по мере приближетя къ устыо реки, делается все более и 
более холмисгымъ, местами придвигаясь къ реке, местами отсту
пая отъ нея. местами образуя второстепенные отроги и т. д. На
чало свое Идолга беретъ въ Саратове к,омь уезде и до устья про- 
текаетъ, извмлистымъ путемъ. до 50 верстъ. Разливъ ея распро
страняется преимущественно на левую сторону и бываетъ иногда 
очень значителенъ, захватывая местами полосу до 3 в. шириною. 
Въ среднемь, ширииу долины Идолги въ Аткарскомъ уезде мож
но положить вь 300 саж.; ближайшая къ реке часть ея находит



ся подъ сенокосами, бол^е удаленная отъ реки— подъ пахотными 
полями, отличающимися тучною, плодородною почвою. Берега реки 
опушены мелкимъ ивнякомъ; крупный лесь: ольха, карагучъ, оси
на и проч.,— въ виде рощъ, примыкающихъ къ самой реке,— на
ходится только въ нижней половине Идолги, а при устье, по пой 
ме, встречается и дубовый лесъ. Хребетъ горъ по р. Идолге почти 
повсеместно въ Аткарскомъ уезде покрытъ аЪсомъ, образующим! 
местами значительный рощи крупныхъ деревъ.

«Р. Карамышъ  беретъ свое начало въ северо-западной частя 
Камышинскаго уезда и течетъ первоначально на северо-востокг; 
затемъ, после впадешя р. Голаго Карамыша, она поворачиваете 
къ северу, после впадешя р. Горючки (на границе Камышинскаго 
и Саратовскаго уездовъ)— къ  северо-западу, по пересеченш гра
ницы Саратовскаго и Аткарскаго уездовъ— къ западу и, наконецъ, 
приблизительно съ половины своего течешя по Аткарскому уезду, 
— къ юго-западу; т. е въ нижней своей части Карамышъ течетг 
въ направленш, совершенно противоположномъ тому, какое онъ имеетг 
въ своихъ верховьяхъ. Эта река на своемъ протяженш принимаете 
много притоковъ, изъ которыхъ важнейшШ— р. Латрыкъ. впадающая 
въ нее въ пределахъ Аткарскаго уезда (съ северо-востока) Какъ 
Латрыкъ, такъ и Карамышъ разливаются въ левую сторону; раз- 
ливъ перваго, среднимъ числомъ, можно положить въ 250 саж. въ 
ширину, а второй местами разливается на 2— 4 в. Хотя время 
разлива бываетъ непродолжительно, сборъ сена съ поемныхъ лу- 
говъ получается почти всегда удовлетворительный. По правую сто
рону Латрыку-Карамышу сопутствуетъ высокШ хребетъ горъ, ко
торый, подобно Идолгскому, есть ничто иное, какъ отрогъ при- 
волжскаго хребта. Этотъ отрогъ начинается верстахъ въ 7 ниже 
Саратова и сначала идетъ въ виде возвышеннаго гребня на северо- 
западъ, а потомъ загибается къ юго-западу отлогимъ переваломъ, 
который, по мере дальнейшего течешя Латрыка-Карамыша, ро- 
стетъ все выше и выше. Относительно уровня реки горы нижней 
части Карамыша еще возвышеннее Идолгскихъ и отличаются боль- 
шимъ разнообраз1емъ по своему виду, расположенно и проч. Эти 
горы украшены лесными рощами, то смешанными, то дубовыми, 
то осиновыми; особенно значительное пространство лесъ заяимаеть 
близъ устья Карамыша. До сл1яшя съ Латрыкомъ Карамышъ те
четъ среди равнины, не имея по берегамъ ни горъ, ни леса. Те



чете его вообще более слабое, чемъ течеше Латрыка. благодаря 
меньшему склону русла» *).

При описанномъ выше террасовидномъ строенш местности, за
нимаемой Аткарскимъ уездомъ, если взять «л о щади между от
дельными уступами, общШ видь поверхности ихъ можно изобра- 

! зить сл^дующимъ образомъ: «низменная сторона каждой реки, по 
м4ре удалешя отъ последней, поднимается постепенно, пока не 
превратится въ горизонтальную равнину; затемъ, она заметно 
склоняется къ следующей реке и, не дойдя до нея, образуетъ 
впадину, за которой уже следуетъ новый подъемъ местности, въ 
виде хребта, окаймляющаго нагорный берегъ этой реки. За рекою, 
въ общемъ, повторяется та-же картина» 2).

Останавливаясь, въ частности, на различ1яхъ въ свойствахъ 
поверхности между правою и левою сторонами р. Медведицы,
г. Палимпсестовъ, отметивши более гористый характеръ правой 
стороны, въ тоже время указываетъ, что, однако, «нельзя считать 
этотъ край гористымъ на всемъ протяженш, а вернее будетъ под
разделить его снова лишею, проведенною съ юга. съ р. Щелкана, 
черезъ с. Баланду и Сластуху, на р. Бакуръ. Местность, лежащая 
отъ этой лиши къ р. Медведице, вполне мозкетъ назваться гори
стою, а местность по другую ея сторону —более ровною или слег
ка волнистою. Точно также и низменная местность по левую сто
рону р. Медведицы должна подразделиться на— 1) ближайшую къ 
ptee полосу, верстъ 10 шириною, которая, будучи пересекаема 
то возвышенными берегами рекъ, то оврагами, ближе подходитъ 
къ характеру гористыхъ местностей, и 2) более удаленную отъ 
рЬки полосу, которая вполне должна назваться ровною, потому 
что здесь мнойе мелюе овраги, впадаюпце въ Медведицу, исче- 
заютъ, и только берега Калышлея, Идолги и др. рекъ нарушаютъ 
обпцй характеръ всей этой площади. Къ сказанному следуетъ еще 
прибавить, что гористость вообще сильнее, по обе стороны Медве
дицы, въ северной части уезда и значительно слабее въ южной.»

Въ геологическомъ отношеши Аткарсюй уездъ былъ подроб
но изследованъ проф. Оинцовымъ въ 70 и 80-хъ годахъ и резуль
таты этихъ изследовашй систематизированы имъ въ издашяхъ
Геологическаго Комитета, носящихъ назваше: «Общая геологи-
   -

’) И зъ р укописи  г. П алим псестова, 
s) Тоже.
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ческая карта Россш, листы 92 и 93». Эти листы геологнческо! 
карты обнимаютъ собою большую часть площади уезда, за исклю 
чешемъ лишь небоиьшой западной полосы его, о геологическом! 
строенш которой, такимъ образомъ, данныхъ не имеется.

Въ местностяхъ уезда, обнимаемыхъ указанными выпускам! 
«Общей геологич. карты Россш» *), встречаются выходы отложешй 
1) верхняго отдела каменноугольной системы—С*, 2) нижняго от 
дела меловой системы—Сг„ 3) средняго отдела той же системы - 
Сг|, 4) верхияго отдела ея Ci'j и 5) эоцена (третичной системы 
— Pg,. О составе этихъ отложешй вообще въ Саратовской губ. бы
ло подробно говорено въ «Оборникахъ» по Камышинскому, Кузнец 
кому, Вольскому и др, уездамъ и потому мы его здесь касаться 
не будемъ, а остановимся лишь несколько на распредпленш  раз 
личныхъ геологическихъ системъ въ пределахъ Аткарскаго уезда

Большая часть его площади принадлежит^ по кореннымъ по 
родамъ. непосредственно подстилающимъ позднейпня наелоешя, ш 
третичной системы. Только тамъ, где пласты этой системы под
верглись впоследствш размывашю, поверхностными коренными по
родами являются образовашя еще более древнихъ системъ ̂ преиму
щественно-же лтловой. Въ частности, верхняя, известково-мер
гелистая, группа отложешй последней системы (Сг|) занимаетъ въ 
пределахъ уезда довольно значительный пространства, расположен
ный исклЪчителЬно по левую сторону Медведицы и чаще всего 
представляюнця собою окончашя (къ западу) почти сплошныхъ при 
волжскихт» отложешй той-же группы меловой системы. Первое та
кое пространство (по карте проф. Синцова) расположено по pp. 
М. и Б. Калышлеямъ и занимаетъ большую часть пространства 
между ихъ верховьями. Почти соединяется съ нимъ также узкая 
полоса выходовъ той-же группы, идущая (съ запада на воетокъ) 
по одному изъ мелкихъ южныхъ притоковъ Калышлея. Затемъ, 
сначала широкая, но затемъ съуживающаяся по нанравленш кг 
западу, полоса аналогичныхъ отложешй идетъ по р В. Идолге. 
преимущественно по левой ея стороне, отделяясь отъ русла реки 
позднейшими наносами. Далее, неболыше острова выходовъ верх
няго отдела меловой системы находятся между верховьями Жилой

*) Сл'Ьдуегь оговориться, что на 93-мъ лист! карты значательныя пространства закра
шены цветом!,, означающими уже посл'Ьтретичныя образована- - « лессъ и пески, скрывакнще 
осадки неизв/ьстнто возраста, такъ вакт. авторъ не хогЬлъ гадательно показывать распро 
странен!е гйхъ или других* коренных! отлож«нш».
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, и Сухой Рельни, близъ верховьевъ р. Елшанки. впадающей съ юга 
въ р. Карамышъ близъ В. Дмитриевки, при рч. Елшанке, впадаю
щей въ рч. Копенку (одинъ изъ мелкихъ восточныхъ притокоаъ 

’Медведицы), и, вероятно, въ некоторыхъ другихъ пунктахъ южной 
части уезда, проф. Оинцсвымъ вполне не обследованныхъ.— Среднш,'( 

]отд4лъ меловой системы (Сг^) въ Аткарскомъ уезде былъ обнару-* 
]женъ проф Синцовымъ лишь на небольшомъ протяженш въ по
граничной съ Саратовскимъ уездомъ местности, расположенной 
по водоразделу pp. Чардыма и Калы шлея', между сел. Озерками и 

 ̂Полчаниновкою. съ одной стороны, и Огаревкою, съ другой. Этотъ 
отд'Ьлъ преимущественно состоитъ здесь изъ серыхъ и охристыхъ 
песковъ,- съ прослойками краснаго песчаника.— Наконец ь, выходы 
отложешй нижняго отдела меловой системы (Or,) и верхняго от- 

I дЪла каменноугольной системы (0|) встречаются также лишь въ 
одномъ м^сте уезда, пограничномъ уже съ Камышинскомъ уездомъ, 
а именно— но правому берегу р. Медведицы, между с. Куракинымъ 
и сл. Александровскою. Выходы каменноугольной системы распо
ложены здесь узкою полосою вдоль течешя реки, а выходы мело
вой системы— несколько отступя отъ последней (въ 2 оврагахъ).

ДревнМпня отложенГя. — за исключешемъ немногихъ местно- /  
! стей, где они совершенно обнажены отъ какого-либо покрова,— 

прикрыты-позднейшими, послетретичными образовашями -  пои м у
щественно лессомъ, а изредка.— пескомъ. Эти позднейппя отложешя 
къ земной поверхности превращены въ такъ называемый подпочвы 

, и почвы культурныхъ угодШ. Западная половина уезда изобилуетъ 
также эрратическими валунами, изъ которыхъ крупнейпле раз
бросаны по поверхности земли, а мелюе обломки залегаютъ иногда 
и въ распространенной здесь подпочвенной коричневой глине. 
Восточная граница распространения этихъ валуновъ ') въ Аткар
скомъ уезде проходить приблизительно такъ: съ севера она всту* 
паетъ въ уездъ близъ д. Полатовки Сердобскаго уезда, а затемъ 
направляется къ югу, къ Медведице, подходя къ ней близъ сел. 
Полатовки и Лисичкина; около впадетя р. Велгазы эта граница 
резко подвигается къ востоку (за Медведицу), такъ какъ валуны 
неожиданно появляются въ верховьяхъ Калышлея, по обе его сто
роны; отъ верховьевъ названной реки граница раепространешя

')  lio.rbe подробное оиисаше ихъ см. въ «Сборникахъ» но Камышинскому и Сердобско- 
му уЬздамъ.



валуновъ снова отстуиаетъ постепенно къ западу, неправильно] 
лишею приблия?аясь опять къ Медведице, и отъ с. Рельни он; 
идетъ уже все время по правому берегу р^зки.

Приступая къ описанш почвъ Аткарскаго у'Ьзда. мы прежде 
всего приведемъ ту характеристику ихъ свойствъ и распредблешя 
какую даетъ въ своей рукописи г. Палимпсестовъ.

И м Ь я  въ  виду вообщ е юго-восточную ч а с ть  В олж скаго  и Д онскаго  бассейнов1!, 
г  П алим псестовъ  зам ечаеш ь, что „ зд есь  въ р а с п р е д е л е н ш  почвъ р е к и ,— по крайней 
л е р е  в а ж н е й д п я  изъ  н и х ъ ,—почти в сегда  служ атъ  более  или менЬе р е зк и м и  рубе
жами. Изм-6нен)я г л у б и н ы  почвъ, к а ч е с т в а  и с о став а  ихъ  следую тъ  по р^чнымг 
уступам ъ въ извЬстном ъ систем атнческом ъ  п о р я д к е ,  и хотя  в с т р е ч а ю т с я  исключе- 
ш я  изъ  этого п о р я д к а  (когда, н а п р . ,  въ  ю ж ны хъ  м естн о стя х ъ  мы находпм ъ такую 
чернозем ную  почву, к а к а я  по преим ущ еству  свойственна более  сЬверны м ъ мЬстно- 
стямъ), но эти  иск л ю чеш я , пр и  общемъ взгляд е , въ значительной Mfcpfc стуш евываю т
ся. Т а к ъ ,  если мы пойдемъ съ  за п а д а ,  н а ч и н а я  съ  Тульской и Орловской гу бер н 1Й. 
н а  востокъ, то увпдимъ, что глубина чернозем а (почвы, господствую щ ей въ описы- 
ваемомъ к р а б )  въ  этомъ н а п р а в л е н ш  сильно п о н и ж ается :  если, въ общей сложности 
э т а  глу б ина  до р . В ороны р а в н я е т с я  1—I 1/» а р ш . ,  то отъ  Вороны до Х о п р а  он а  со- 
с т а в и т ъ  уже не свыш е 1 арш., отъ  Х о п р а  до М едведи ц ы —до 3,U арш ., отъ Медведицы 
до В о л ги —ок. */з ар ш . и въ  З а в о л ж ь е —ок. 1 четв. П ри  этомъ составъ  и физическая 
с во й ств а  чернозем а т а к ж е  сильно и зм еняю тся . Т а м ъ ,  г д е  толщ ина  чернозем наго  слоя, 
въ  с р е д н е м у  р а в н я е т с я  1— l ' / s  а р ш .,  онъ чер ен ъ , порош истъ , изобилуетъ мелкими 
песчан ы м и  части ц ам и  или м елкимъ щ ебнемъ; пр и  м о чке  бы стро  п р е в р а щ а е т с я  вт> 
мягкую , в язк у ю  гр я зь ;  -засы хая , онъ р а зс ы п а е тс я ;  н аходясь  подъ продолж ительной 
залеж ью , онъ не сильно затвер деваеш ь и п о к р ы в ае тс я  преим ущ ественно  двусимено- 
дольными р а ст еш я м и . Въ м естно сти  между Вороною и Х опром ъ свойства  чернозема 
ещ е не  представл яю тъ  зн ач и тел ьн о й  р а зн о с ти  отъ опи саниы хъ ; во  з а  Х опромъ они 
уже сишьно изм ен яю тся :  здЬсь въ  ч е р н о зем е , вм есто  п еска  и щ ебня, преобладаешь 
гл и н а ;  онъ с и л ьн ее  т в е р д е е т ъ ,  м едлен нее  н а п и ты в ае тс я  влагою , ц в е та  более  дикаго 
или бу р аго  и т. д. Отъ М едведиц ы  до Волги эти  свойства  ч ер н о зем а  ста н о в я тс я  еще 
явствен н ее ;  а  въ  З а в о л ж ье ,  в ъ  с те п и ,  онъ принимаеш ь и видъ, и стр ч еш е, совер
ш енно отличные отъ чернозем а  наго р н о й  стороны: ц в етъ  его буры й; въ с о став е  пре
обладаешь гл и н а ,  лиш ь съ  незначи тельною  частью  м елкаго  п е ск а ;  о тъ  продолжитель
ной зал еж и  онъ т в е р д е ет ъ  до п ослед ней  степени; во вр ем я  ж ар о в ъ  онъ трескается: 
п о к р ы в ается  преим ущ ественно злаковы м и р а с т е т я м и .

„А налогичны й и зм Ь н еш я  (хотя  съ меньш ею  правильностью ) мы уьидимъ, если 
будемъ идти въ н а п р а в л е н а  съ с е в е р а  на  югъ. В ъ  м естности , зах в аты ваю щ ей  се
верны й ч&сти А т к а р с к а г о  и Б а л аш о вс к аго  у езд о в ъ , чернозем ъ имеешь глубину, вг 
среднемъ, отъ 1 до 11/з арш .; ю ж нее , до р. Б а л ан д ы  и соответствую щ ихъ  пунктовъ  по 
той-же л и н ш  къ  востоку и зап аду , чернозем ъ , въ  общ емъ, не глубж е Зи  арш .; еще. 
ннже, до p p . Т ерсы , Б узулука  и т. д., онъ стан о ви тся  ещ е тоньш е (хотя  зд ес ь  есть 
п р о с т р а н с т в а  глубокаго  чернозем а), а  ниже эти х ъ  р е к ъ —онъ имеешь толщ ину п р е и 
мущ ественно лишь до 1 четв. Точно т а к ж е  и зм е н я ю тся  постепенно  и свой ства  черно
зема: по н а п р а в л е н ш  къ  югу, онъ  п остепенно  п р е в р а щ а е т с я  въ буры й еуглияокъ , по
добный степному заволж ском у11.

Въ другомъ м е с т е  своей р у к о п и си , говори уже о почвахъ  собственно Аткар- 
ска го  у^зда, г. П алим псестовъ  говоришь следую щ ее:

„Въ отнош енш  почвы М е д в е д и ц а  служ итъ въ А ткарском ъ  у е зд е  довольно рез- 
ким ъ  рубеж омъ. По правую  сторону, н а ч и н а я  почти  отъ  сам аго  истока  ея, почва 
производительнее: о н а  глубже, р ы х л ее ,  ч е р н е е ,— и чем ъ ближе къ  р е к е ,  тем ъ  боль
ш е в ъ  ней  н а х о д и тс я  м елкаго  (р е д к о  к р у п н а г о )  к а т а я ;  по левую  сторону,—не говоря
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уже о пр и бр еж но й  полосе въ  3 —5 в. и бол1;е ш ириною , к о то р а я  и м е о гь  х а р а к т е р ъ  
супесчаный (полоса береговы хъ  песковъ],  а  т а к ж е  объ обш ирны хъ  п р о с тр а н с тв а х -!, 

а чисто сугдинисты хъ, глп ннсты хъ  и т. п. почвъ ,—даж е черн озем ная  почва, въ  общей 
сложности, м ен ее  пр ои зводительна, п лотнее , мельче и с к о р е е  д и к а г о  или темно-ко- 
ричневаго ц в е т а ,  неж ели  чернаго . З д е с ь  есть  тоже чистый, глу б о ы й  чернозем ъ ; но 
онъ зан и м аетъ  о тдел ьн ы е  лоскуты  (преим ущ ественно низменности), между тЬмъ к а к ъ  
но ту сторону р в к и о н ъ  го р азд о сп ло и ш ее .— В ъ о тн о ш е м и  подпочвы М едведиц а  но д е л ае тъ  
большого отличья между правой и левой  сторонам и: всюду б у р а я  гли н а , к о то р ая  с т а 
новится плотнее  по M'bpt теч еш я  р е к и  и по м е р е  у д а л е т я  отъ  береговъ  ея; или, 
иначе: въ  с-'Ьверной ч а с ти  б а с с е й н а  М едведицы  и на  б лкж ай ш пхъ  к ъ  бер егам ъ  ея 
поляхъ подпочва р ы х л ее , а  ин о гда  даж е  с у п ес ч а н а  (это свой ственн ее  левой  стороне! 
или к ам е н и с т а  (что чащ е находим ъ  н а  пр аво й  стороне).

„Для более  подробнаго  р а зс м о т р Ь ш я  почвъ А т к а р с к а г о  у е з д а  и, отчасти , 
свойствъ его поверхности , мы весь угЬздъ и с о с Ь д м я  части о к р у ж аю щ и х ъ  его уездовъ 
раздел и мъ. на  4 полосы: северную , д в е  вну тр ен них ъ  и одну южную. П е р в а я  будетъ . 5 ц
находиться между р е к а м и  Сердобой съ севера  и К алыш леемъ и Е т к а р о й  съ ю га ;  вто-  ̂
р а я -  между Е т к а р о й  и К алы ш леем ъ и И долгой и Б1ш -азой ; т р ет ь я —отъ посл1;днмхър1;к1, (/
до К ар ам ы ш а и Б аланды ; ч е т в е р т ая —отъ К а р ам ы ш а  и Б а л ан д ы  к ъ  югу. Р азб ер ем ъ  
подробнее эти  полосы; но при этомъ р а зсм о т р й н ш  не будемъ тер ять  изъ  виду того, 
что было с к а з а н о  о р азлич1яхъ  между правою  и левою сторонам и М едведицы.

^С Ь верная полоса А т к а р с к а г о  у е зд а ,  въ общемъ, им Ьетъ  х а р а к т е р ъ  равн ины , съ 
относительно малымъ количествомъ р е ч е к ъ .  Для продовольств!я ж ителей и ихъ  
скота въ междур’Ьчьяхъ служ атъ  пруды, д елаем ы е въ о в р ага х ъ ,  съ  нездоровою во
дою, и ' колодцы зн ачительной  глубины  (до 10 а р ш .) .  Степей подъ сенокосам и  здесь  
мало; ле_ ъ , въ  в и д е  отдельны хъ  рош,ъ и незначительны й по росту, в ст р е ч а ет ся  
лишь по р'!>камъ. Н о  за-то  почва, особенно по п равую  сторону М едведицы, 
высокаго достоинства. З д е с ь  леж итъ н а  обш ирны хъ п р о с тр а н с тс тва х ъ  слой, можно 
сказать, неистощ им аго  чер н о зем а , отъ 3 четв. до 2 ар ш . глубиною, по р е к а м ъ  
иеремешаннаго съ  мелкими кам еш к ам и . П очвы въ  этой полосе легки для обработки^ 
йЬчему господствую щ ее оруд1е з д е с ь -  соха. В ъ  отнош енш  возделы ваем ы хъ р а с -  
тешй, эту почву должно н а зв а т ь  рж аною ; впрочем ъ, к р о м е  рж и, зд есь  съ успе- 
хомъ возделы ваю тся  овесъ , ‘г р е ч и х а  и конопля.— М н о п я  возвы ш енности пр и  рб- 
кахъ и о в р а г а х ъ  обнаж ены  до к ам е н и с т аго  п о к р о в а  (это— почва  безплодная) или 
нолуобпажены отъ чер н о зем н аго  покрова ; п о сл ед ш я  м е с т а  м ало  производительны  и 
бываютъ плодородными только въ  дождливые годы; но большей части , они остаю тся  
при здеш ней  си стем е  необработанны ми и служатъ вы гонам и для скота . Ц в е т ъ  ихъ 
темно-бурый; это зн ач и ть ,  что сквозь  п а х ат н ы й  слой п р о с в еч и в ае тъ  подпочва. Въ 
нихъ очень много м елкихъ  кам еш ковъ , почему н е к о то р ы я  изъ  п р и бреж ны хъ  почвъ 
ногутъ н а зв а ть с я  хрящ еваты м и; притом ъ, отъ  зн ачительной  п р и м е с и  глины и отъ 
скудной р астител ьн о сти , р ы хлящ ей  почву своими корням н, о н е  довольно глотны  п 
тяжелы для о бработки .— Въ север о -зап ад н о м ъ  углу А т к а р с к а г о  у езда , вы даю щ ем ся въ 
Сердобсый, и, особенно, по другую  сторону М едведицы  н е р ед к о  в ст р е ч а ю тс я  о к р у г 
лые лоскуты земли, въ  */*— •'/» и даж е въ 10—15 десятинъ , более или м ен ее  выпучи- 
ваюпцеся изъ  общ аго  уровня и почитаем ые здесь солончакам и; но это едва-ли  с п р ав е д 
ливо; с к о р е е  всего  надо  думать, что этп лоскуты обнаж ены  отъ  чернозем наго  покро
ва обработкою, в е т р а м и  и водою, потому что они везде  более или м ен ее  возвышенны 
и цветъ ихъ  бу р о в аты й —ясны й п р и зн ак ъ  выхода, нар у ж у  подпочвы,—Къ р. Е т к а р *  и I 
по левую сторону М едведицы  много супеочаны хъ и, отчасти , п есч ан ы х ъ  почвъ,— Под- / V  
почва въ р азсм атр и в аем о й  полосе, з а  небольшими и ск л ю чеш ям и ,— бу р ая , довольно т ве р 
дая, глина; к ъ  б ер егам ъ  р 4 к ъ  н е р ед к о  въ ней преобладаю тъ  или песокъ, вли  к а 
мень,—то щ ебневаты й, то довольно кр у гл ы й ;^эта  подпочва преим ущ ественно свойст
венна береговы м ъ полямъ, более  или  м ен ее  возвыш еннымъ. Т а к а я  подпочва  нередко  
спускается до неопределенн ой  глубины; но чащ е всего о н а  леж итъ  н а  каменистомъ 
слое, тянущ ем ся то въ в и д е  раздр о бл енны х ъ  к ам н ей , то въ в и д е  неопределенн ой  дли-



аы и ш ирины  плитъ. Это -п е с ч а н и к ъ ,  прон икнуты й  окисью  ж ел еза  и, отчасти ,, и; 
вестью, которы й въ  круты хъ  о бры вахъ  гляд итъ  нар у ж у , а  въ  покаты хъ  прикрь 
в а е т с я  на  У*—-1 а р ж . ры хлою  землею. И д я  д ал * е  отъ р * к и ,  п р и кр ы ваю нцй  его ело 

, становится  толщ е, до 1—2 — 1 а р ш .;  н а  в ер ш и н а х ъ  же горъ о н ъ -ч асто  соверш ена 
) обнаж енъ. К ам ень , находящ ейся по р. Е т к а р *  и по о в р агам ъ , в п а д а ю щ и л ъ  г.ъ не 
1 съ  л*вой стороны , идетъ  на пЬкоторы я с е л ь т я  постройки . Въ одномъ о в р а г * ,  вш  

даю щ ем ъ въ Е т к а р у ,  особенно за м еч ат ел ь н ы  кам ни  по своей величин*, прочности 
даж е  к расот* . П р и  сел*  Б о в .  Сластух*, н а  л*вомъ берегу  Е т к а р ы ,  есть  ж ер н о вая  калено 
домна, р а зр аб о ты в ав ш ая с я  уже д*тъ  40 до 1850 г. П р и  р й к Ь  кам енны й пластъ  зд * сь  едв; 
п р и к р ы т ь  землею; но, отойдя отъ  р * к и  саж . на  100—200, к ам ень  находится под! 
рыхлымъ слоемъ саж ен и  н а  3. С начал а  идетъ  на  Va арш . черноземъ, з а  нимъ—арш 
н а  2’/s б у р а я  гл и н а ,  н и ж е— светло-буры й песокъ , з а  ппмъ идетъ иесокъ  крупны® 
п р о зр ач ны й , стекловидны й, потомъ опять буры й л ел ш й  песокъ  и з а  нимъ или, луч 
ше с к а за т ь ,  въ  немъ зал егаетъ  п есч ан и к ъ  посредственной  б*лизны , и зъ  котораго  « 
вы р*баты ваю тъ  ж ернова . Слой этого п е с ч а н и к а  толщиною въ 1—2 арш . Горизонталь 
ное п р о т я ж е ш е  его неопределенно; но онъ не сплошной. В ы ламы вали зд *сь  плиты 
изъ которы хъ  вы дЬлы валн до 30 ж ернововъ  пятер и ко вы х ъ  и восьмериковыхъ. Ilapj 
восьм ериковы хъ  ж ернововъ  въ 1850 г . пр о д авали  руб. з а  ЗО серебр. Е сли  не затруд- 
няетъ  отлом ка глыбы, то двое въ  д в а  дня обд*лаю тъ  одинъ восьм ериковы й кам ень 
Ж е р н о в а  идутъ  н а  окр естн ы й  мельницы; но прежде, к огд а  рудн ики  были богаче 
и сиодручнЬе, они шли з а  п р ед ел ы  А т к а р с к а г о  уЪзда..

„ Т е п е р ь  перейдем ъ к ъ  следую щ ей полос*, находящ ей ся  между Калы ш леемъ и 
Е тк ар о й , съ о1улой стороны, и Б ългазой  и Идолгой, съ другой. М *стополож еш е этой 
'полосы, особливо по п р ав у ю  сторону  М едвЬдицы, виолн* гористое . Пространства 
между Е т к а р о й  и В *лгазой можно назв ать  плоскимъ оыртомъ, выходя щимъ изъ воз- 
ш ш е н н о й  р авн ины , о тдел яю щ ей  М едв*дицкШ  и Х о н е р с и й  бассейны . Сыртъ это й , 
«о м Ь рЬ  п р и б л и ж еш я  к ъ  М едведиц* , р о стетъ  все, выше и выше, а  стороны его  ста
новятся  кр у ч е  и круче; подойдя ж е к ъ  р * к * ,  онъ ни сколько  в ы р ав н и ва е тс я  и скло
няется  к ъ  подошв* ея  х р е б та .  Н е  смотря н а  то, что л * в ая  сторона  этого сы р та  от
лога, а  п р а в а я ,  о б р а зу ю щ ая с я  го р ам и  Б*лсазы , к р у т а  и возвы ш енна, н а  него должю 
смотр*ть, к а к ъ  н а  площ адь, склоненную  большею своею половиною н а  ю гъ. М ножест
во побочныхъ р * ч е к ъ  Е т к а р ы ,  Б * л г азы  и рч. А т к а р к а  д*лаю тъ  эту м естность к а к ъ  бы 
составленною  и зъ  отд’Ьльныхъ сы ртовъ  или уваловъ. Т олько но р 4 к ам ъ  и оврага»* 
о н а  ож ивляется  й е н о ю  расти тел ьн о стью . Ближ ай нйя  къ  селеш ям ъ  и р * к ам ъ  поля рас
п а х ан ы , а  н а  з а п а д ъ  в ы даю тся  обш ирны я стенны я п р о с тр а н с тв а ,  входяпця въ Бала- 
шовсяШ у*здъ*). Д р у гая  п о л о вина  этой полосы, по ту сторону МедвЬдицы, представ
л яется  волнистою  площ адью , н аклонен ною  къ  югу и ю го-западу . С тепей неяоч тыхг 
на  этой р авн ин*  ещ е много; л*са, составляя  береговую  опуш ку р*къ  и овраговг. 
р аск и д ы в аю тся  ср еди  голы хъ  степей  довольно высокими р о щ ам и  или м елкими пере- 
д Ь с к ал и ;  но и они , вероятно , скоро  иотопятся волнами съ каж ды мъ годомъ далЬе в 
дал*е  р а сш и р яю щ аго ся  степного моря. —П очва  описы ваемой полосы представляет» 

I ни сколько  отличгй отъ п р е д ъ и д у щ ей  полосы. Во 1-хъ, въ  общей слож ности, черноземг 
зд*сь мельче: глубину его мож но положить отъ  21/» до 3 четвертей , хотя долины я 
низменности пр и  подошв* го р ъ  и зд*сь всюду им'Ьютъ почву глубокую. Во 2-хъ, этогь 
чернозем ъ  твер ж е, плотнее  слегаетъ  отъ  залеж ей  и дождей, чего нельзя  не о т н ес и  
к ъ  большей прим*си м ел ьчай н ш х ъ  частицъ  глины и къ  меньшему количеству органи  
ческихъ о статк о в ъ . В прочемъ, т а к ъ  к а к ъ  зд*сь и+.стоположегпе волнистое, то есп  
очень много нолей, въ  которы хъ  чернозем ъ  пеием *ш анъ  и съ мелкимъ кам н ем ъ  или 
дресвой ; это особенно свойственно с к а т ам ъ ,  съ которы хъ  ры хлый слой сносится  в*т 
ромъ и водой, а  к ам н и , по больш ей своей тяж ести , удерж иваю тся  и, т а к ъ  сказать,

*) Н е  сл*дуетъ забы вать, что зд*сь идетъ  р*чь о томъ, что авторъ  наблюдал» 
около 1850 г. и  д аж е  ранЪе.
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более и более накопляю тся . Болес возвышенный м еста ,  съ  крутыми с катам и , н а  поверх
ности своей им ею тъ  м нож ество к гм н ей , препятствую щ ихъ обработка; въ числе этихъ  

j камней попадаю тся: красны й и тем но-коричневы й тверды й п есч ан и к ъ , крем ень , рого- 
; внкъ, и звестковы е валуны и т. п. Въ этой полосе т ак ж е  есть округлы е неплодонос- 
, ные лоскуты, о которы хъ мы уже говорили выше. Е сть ,  затем ъ , почвы, въ которы хъ 

згреобладаетъ но черноземъ, а  песокъ , к а к о в а ,  наир  , почва  по левую  сторону Медей- 
дицы, тя н у щ а я ся  версты  на 3 —4 и более отъ  нея; но объ этомъ тоже было ска за н о ,  
довольно зам еч ател ьн о е  п р о стр ан ств о  сильно кам енистой  почвы находится  къ  г р а -  
иицамъ О аратовскаго  уезда , близъ сел. К а р ак о зо в к и  и Олепцовки. П очвы этой поло
сы уступаютъ въ производительности предъндущ ей . По роду возделы ваем ы хъ  хлеб- 
иыхъ р а с т е ш й ,  ихъ  тож е можно назв  .ть  рж аны м и; з а  рож ью  слЬдуютъ: овесъ, гре 
ча, полба, обы кновенная  пш еница и, отчасти , просо. П ер вы е  три  хлеба  и составля
ют. основу помЬщичьяго и к р е с п я я с к а г о  полеводства; полбу ейютъ почти одни к р е 
стьяне и только длл собственнаго  обихода,- обы кновенная  пш еница в стр еч ается  чащ е 
по полямъ пом'вщиковъ, которы е рискую тъ  ин огда  сеять  и ойлотурку, но в се гд а  р е 
зультата бы ваетъ  неудовлетворительны й; проса сЬютъ на. новяхъ , н о й  они не всегда 

| хорошо удаю тся, чего нельзя ,  между прочимъ, не отнести къ  суровой весне , кото
рая въ это й ,—и т*мъ бол-Ье въ нредъидущ ей, -н о л о с а х ъ  д ер ж и тся  долее, чемъ въ 
ыйдующихъ.— П одпочва н а  всей  этой полос-6 не имъетъ н и к а к и х ъ  отли'йй отъ под-Ь ^  
почвы предъидущ ей: т а  же б у р а я  гли на  и т а к ж е  о н а  то тоньш е, то толще пр и кр ы - 
вя'-тъ кам енисты й  слой. К ам ень  посл-Ьдняго идетъ  т а к ж е  л а  постройки.

„ П р н сту н аем ъ  к ъ  третьей  полосе, г р ан и ч а щ е й  на. с-Ьвев-Ь съ  Б'Ьлгаяой и Идол - 
гой, на югЬ - с ъ  Б аланд ой  и Л тры ком ъ-К арам ы ш ем ъ. Э та  полоса во вс$хъ  отноше-" 
ияхъ можетъ н а зв а ть с я  переходною  между двумя преды дущ ими и следую щ ею  -чет  
вертою. М /Ьстополож ете ея, въ общ емъ, можно н а зв а ть  возвышенною равниною . П р а в 
да, зд-fccb есть  нобочныя р е ч к и  и овраги , впадаюшде въ вы ш еозначенны е притоки  
Медведицы; но, въ с р а в н е ш и  съ обш ирны мъ нространством ъ , находящ им ся  подъ этой 
полосой, они становятся  к а к ъ  бы незам етны м и, потому что б е р ега  ихъ  мало высту
п а т ь  изъ  обща го уровня  описы ваем ой площ ади. В ставш и  въ  средин-Ь между Б а 
ландой и Б'Ьагазой, вы видите  обш ирную  р авн и н у , обставленную  съ ю га  и востока 
горами М едведицы и Б аланд ы , н а  сев ер е  - наклонную  къ  горам ъ  Бел г азы, а  н а  з а п а д ъ — 
заметно поднимаю щую ся увалам и н а  возвышенность, служ ащ ую  рубеж ем ъ между Хо- 
лерскимъ к Модв+>дицкимъ бассейнам и  Т олько по горам ъ  Медвт.дицы, Б ал ан д ы  а, 
частью, Бел газы  виднею тся полоски древесной р астительн ости , а  то в с е —степь, степь 
и степь. Р а з  см;; гр и ва  я, однако, ближе п р о стр ан ство  между Б ал ан д о й  и Б ел  газой , мы 
замЬтимь, что его нельзя н а зв а т ь  соверш енною  равниною , а  ско р ее  отлогимъ сыртомъ, 
гребень котораго  н ачи нается  при  ви аден ш  Б аланды  въ М едведицу и идетъ, прежде 
понижаясь, а  потомъ снова возвы ш аясь, къ  верховью  р е к и  А р к ад ак а .  Этотъ гребень 
ближе къ р-Ьке Б елгазе ,  нежели къ  Б ал ан д е , почему больш ая половина всей этой пло
щади наклонена къ югу. Далее, мороны этого, обширнаго сырта нередко uepep-Ьзываются по
бочными речками Баланды и БЬлгазы и между ними образуются какъ бы отдельные сырты,— 
какъ отроги глаинаго,— почему полосы, прилегающая къ р. Баланде и Белгазе, могутъ наз
ваться гористыми. Другая половина разематриваемой нами полосы, т. е. но ту сторону Мед
ведицы, должна назваться возвышенной равниной,, покатой во все четыре стороны, но более къ 
юго-западу. Правые, возвышенные, берега побочныхъ речей. Медведицы, виадающихъ въ нее 
на этомъ пространстве,, мало нарушают! общш уровень этой площади. Стеиннхъ пространств-i, 
въ сравнен!» съ первой половиной, здесь меньше, но за-то “вся эта местность оживлена уце
левшими, хотя и небольшими, лесными рощами и мелкимъ кустарникоиъ; значительный полосы 
jitca украшаю гг правые берега, И долги и Карамыша. Здесь имеется множество исгочниковъ 
чистой, здоровой воды-, между тЬмъ какъ другую половину той-же полосы, исключивши ири- 
брежимя места, м .жио назвать безводною степью. Колодцы тамъ имЗдо*ъ 15—20 саж. глубины 
а на протяжен» .мой половины, въ вбщей сложности, она на половину мельче.— Черноземная / 
почва по правую с.горону Бе.лгазы и левую йдолги значительно отличается о п  почвы предше-11 
ствующихь полось, Ци-Ьтъ ея—дикш, а иногда буроватый; на ощупь п по наружному виду она



представляется илистою, потому что въ ней преобладают частицы глины; во время дождя онг f 
становится липкою, а во время засухъ или отъ продолжительной залежи сильно и.ютн'бетъ, по 4 
чему для поднята ея требуется сильный плугь. Глубину ея можно положить до 2 ‘/а четверте! 11 
Вирочемъ, такую почву нельзя назвать повсеместною въ этой полосе. Но многихт. лоскутахъ дм е 
житъ почва чисто черноземная и глубокая, на другихъ— суглинистая, супесчаная ил: камениста* * 
причемъ этими оттенками особенно богата половина по левую сторону Медведицы. Местность ь 
прилегающая къ И долгий и Карамышу, местами глубоко черноземная, особливо при погл^дна 1 
plnrf;: на, пути изъ этого угла къ Саратову тоже встречаются долины съ глубоко* черноземно! л 
почвою, черною, какъ уголь. Въ почв* по горамъ и скатамъ встречается значительная яримеа 4 
камня. Вся прибрежная сторона Медведицы имеетъ супесчано-черноземную и песчаную почву, 1 
м’Ьстами версты на 3 и даже на 8- По правую сторону Медведицы, въ местахъ, прилегая 1 
щяхъ къ этой рекЬ и кь Баланд^, почва также глубже, чернее и  рыхлее отъ большой upimici 11 
камешковъ; черноземъ въ этой местности становится глубже и чернее къ бассейну Xonet г 
скому, и ч4мъ дальше въ него, тем ь онъ более иринимаетъ свои типически. черты. Кроме этих * 
особенностей -въ общемъ почвенном1, покрове, есть еще и друпя. Здесь н;; значит ильныхъ про ‘ 
с рансгвахъ, отъ 80 до 600 дес., есть снпуие пески, которые, естественно, не остаются бе» 1 
вреднаго пл1ятя на сосйдтя почвы; супесчаная почвы по л1;вую сторону Медведицы еде»  1 
л е с ь  такими отъ оыиучихъ песковъ, находящихся во многихъ месгахъ на возвышенныхъ бере 1 
гахъ реки. На правомъ берегу есть значительные лоскуты сыпучихъ песковъ, отъ который ‘ 
прилегаюпця къ нимъ деревни называется ,, Песками", и которые имъ заносягъ иахатныя пол ’ 
луга и .йсъ. Кроме эгихъ, есть места (съ пахатными полями) каменистая, которая больше!  ̂
чаетш , какъ уже можно догадаться, находятся на скатахъ горъ. Возвышенный уголъ, около К  ̂
квадр. персть, между Баландой и Медведицей имеетъ на покатыхъ поляхъ очень много камн! 1 
въ Значите.:ьныхъ вускахъ (эрратичесие валуны) и въ такомъ количестве, что на кажду! 
квадр. саж. можно положить но 4 камня.—Но роду произведен®, почву настоящей полосы моя; 
но назвать среднею между ржаною и пшеничною. Здесь есть иного степей, которыя съ каждыш 1 
годомъ все более и более распахиваются, почему госяодствующимъ хлебомъ въ этомъ крае можн< ; 
назвать хлебъ яровой. Н а  новяхъ обыкновенно засеваютъ просо, нотомъ пшеницу; на стары» 1 
землихъ-рожь, овесъ; гречи сЬютъ очень мало; пшеница (переродъ) по своей добротности мно 
го уступаетъ пшенице нижеследующей полосы; кроме этихъ расгеш’й, здесь воздел ы паю гь под
солнечники, ленг (для семянъ), арбузы, дыни и др.—Водпочпа сходна съ нодпоадою «редъидуще! 1 
иолосы: та-же бурая глина, то идущая внизъ на неопределенную глубину, то переходящая въ ка 
менистый, знакомый намъ, слой, который и въ этомъ крае тоже идетъ на различная постройки. Н( 
есть въ подночвенномъ слое и свои особенности. Такъ, южная половина этой иолосы, по праву) 
сторону Медведицы, имеетъ подпочву плотно-глинистую, темно-бураго цвета. Местами подиочм 
состоитъ изъ красноватой или шеколатной, довольно жирной, глины. Въ прибрежныхъ полосах! 
Медвъдицы встречаются песчаная подпочвы, которыя, вероятно, местами находятся назначитель- 
помЪ протяжеши и имЬють большую толщигу. Последнее предположеше мы строимъ на «Лысых! 
Горахъ». Лыеыя горы въ Аткарскомъ уезде находятся по правую сторону Медведицы, повшш 
соименнаго имъселешя и нротивъ Бахметьевки (селетя на противуположномъ берегу) Эти горы- 
одне изъ высокихъ въ цепи Медведицкаго хребта и одна изъ нихъ,—вероятно, отъ разлита поло! 
воды и ручьевъ, протекающихъ въ Медведицу при подошве горы,—обрушилась и сторона, обра 
щенная къ Медведице, сделалась совершенно отвесною. Почти вся она состоитъ изъ песка, сверх; 
нрикритаго тонкимъ каменистымъ слоемъ, на которомъ лежшъ тоже тонкш слой суглинв 
и каменистахъ глыбъ, среди которыхъ находится .множество раковянъ. Сами пески, со- 
ст&вляюице эту гору, до чрезвычайности различны относительно толщины и цвета: есть ело! 
б^лато, бураго, желтаго, охряного, пунцоваго, розоваго, сизо-чернаго, коричневато и др. цвъ 
товъ. Съ другихъ сторонъ эта гора покрыта местами лЬсомъ,

„Последняя полоса, которой северною границею мы поставили Ьаланду и Карамши, 
почти во всЬхъ отношешяхъ резко отличается отъ предъидущнхъ. M icro  положеше ея, исклю
чая берегоьъ Медведицы, Валанды и Терсы (съ левой стороны), вполне можно назвать ров- 
ныиъ и чисто степнымъ; среди степи кое-где встречаются кусты терна, дикой яблони, боа
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рышника, береза и осины. Самая Медведица мЬстами также ии^етъ л*съ, хотя по большей
части кустарниковый. По правую сторону Медведицы площадь этой полосы, отступя к^кихъ- 
нибудь 15 —20 верстъ, склоняется плоскими увалами къ югу,—къ ТерсЬ. По правую сторону 
ея идутъ полопя горы; отъ нихъ  опять м*стяость возвышается, а  потомъ снова склоняется къ 
югу,—къ р. Щелкану. Другая половина этой полосы представляется волнистою перпендикулярно 
къ МедвЬдиц*.—Почва въ описываемой полос*, довольно однообразная на гсемъ пространств* но 
правую сторону Медведицы, р*зко отличается отъ почвъ предъидущихъ полосъ. Въ ней преобля - 
даетъ глина; она—дикаго, темно-коричневаго или шеколатнаго цв*та; слегаетъ очень плотно, по
чему на пос*вныхъ земляхъ требуется плугъ; экспериментальный почвенный буравъ съ боль- 
шимъ трудомъ входитъ въ эту яочву. Во время дождя почвы зд'Ьсь делаются очень липкими, 
во, по своей плотности, не промокаютъ на большую глубину. Эги почвы можно назвать илисты
ми еще бо.гбе, ч*мъ почвы предъидущей полосы. Глубина ихъ—до l J/s—2 '/ i  четв. Цо произво
дительности возд*лываемыхъ растешй, эти почвы должны назваться пшеничными; зд'Ьсь—родъ 
б*лотурки, лучшш въ Саратовской губерши. Крон* этого хл*ба, зд*сь прекрасно родятся про
со, овесъ, рожь и бахчевыя овощи. Описываемыя нами почвы— господствуюпця къ этой полос*; 
но и среди нихъ, и н аграни цахъ  ихъ есть очень много особенностей. Во 1-хъ, въ верховьяхъ 
р4къ Баланды, Терсы и Елани и дал*е къ Хопру суглинисто-черноземная почва переходить въ 
глубокую чисто-черноземную. Это изм*иеше почвы становится явственнымъ отъ с. Елани, а 
сЬвернЬе—отъ р. Таловки. Во 2-хъ, Зд'Ьсь, въ южнЬйшихъ частяхъ этой полосы, имЬются зна
чительный пространства солопчаковъ; ниже, за Пузулукомъ, солонцы раскидываются еще шире. 
Въ 3-хъ, почвы по берегамъ Медв±дицы каменисты, а на скатахъ ихъ совершенно безплодны, 
Въ 4-хъ, по самой Медведиц* и по нобочнымъ ея рЬчкамъ, напр, по Елшинк*, впадающей 
въ Копенку, попадаются значительная горы, м’Ьловыя или мергельная; въ 5-хъ, много по Медв*- 
дицЬ мЬсть песчаныхъ.—Что касается подпочва, то тамъ, гдЬ почва этой полосы сходна съ 
почвою предъидущей, и подпочва одинаковых^, свойствъ, съ небольшими разв* особенностями; 
она какъ бы плотнее, ближе лежитъ къ каменистому слою и во многихъ мЬстахъ по Медве
диц*, особенно въ Камышинскомъ у*зд*, часто непосредственно лежитъ или на мергельномъ, 
или м*ловомъ пласт* неопред*ленной толщины; иногда мт.лъ и мергели даже сами состав
ляют! подпочву. Камнемъ особенно богаты правые берега Медв*дицы, Карам ыша и Латрыка. 
Ва лЬвой сторон* Терсы р*дко встр*чаемъ каменистый слой; вероятно, онъ лежитъ очень глу
боко; но правую онъ .'(рикрытъ при подошв* возвышениям) берега j ыхлымъ слоемъ—поч
вою и подпочвою— на 1— l 1/^—2 арнг. Ломка камня производится въ окрестяостяхъ с. Соснов- 
ки, Судачьяго, Карамышевки и др, Впрочемъ, эготъ камень р*зко отличается отъ обыкновен- 
яаго камня Волги и Медведицы и, в*роятно, другаго образовашя: это—б*ловатый известнякъ, 
не им*ющш окрашенныхъ полосъ и пятенъ; его называютъ зд*сь опокой, и действительно онъ 
похожъ на обыкновенную опоку. Цв*та онъ бЬловатаго, въ збмл* мягокъ, но на воздух* сильно 
тверд*етъ; тешется очень удобно, хотя въ немъ и есть значительная прим*сь мелкаго песк\ 
и глины. Толщина этого известковаго пласта около 1 арш., длина я ширина— неонред*ленны,- 
подъ этимъ пластомъ почти непосредственно лежитъ другой, а за иимъ и трепй; есть ли еще 
четвертый и т, д .—неизв*стно. Этотъ известнякъ должно считать драгоц’Ьннымъ строительнымъ 
яатер^аломъ, и запасъ его неистощимъ. Крестьяне мало по налу стали употреблять его на 
постройки. Дома ихъ въ селешяхъ по T e p c t^ o  большей части на фундаментахъ лзъ этого кам
ня, болЬе или мен*е отесаннаго. Мнопе вавладываютъ имъ погреба; свявующиаъ цементонъ 
унотребляютъ глину, которая, впрочемъ, плохо связываетъ плотный известнякъ11.

Обращаясь къ Т 'Ь и ъ  свЪд+>тямь относительно качества почвъ 
крестьянскихъ над'Ьловъ, которыя собирались при производств* зем- 
скихъ статистическихъ изсл’ЬдованШ*), необходимо сделать нредва-

*) колке  подробно (но волостямъ и отд’Ьльнымъ с е л е т я м ъ )  эти СвЬд1)шя п р и 
водятся во I I  отд Ьл'!. настоящ аго  „С борника"  и, о тчасти , уже были н а п е ч а та н ы  въ 1-мъ 
выпусгЬ „С борника  по А ткарском у  уЬзду“, вышедшемъ въ 1886 г . {таблицы).
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ритеЯьно следующая намгйчашя. Во 1 -хъ, та к! я сведбшя относятаС 
почти исключительно къ naxoi нымъ угодЬшъ, а не ко всей площа-Р 
ди над’Ьльныхъ земель. Во 2 хъ , отметки относительно качеств^ 
почвъ делались со «лонъ крестьянъ (хотя иногда при помощи ила* 
новъ, если таковые были подъ руками), причемъ показатя полу-и 
чались лишь приблизительный (* 4/з чернозема и 5/з суглинка»; «чер 
нозема. суглинка и супеси приблизительно поровну; «дес. 100 со* 
лонцовъ. а остальное— черноземъ», и т. п.); по нйкоторымъ (хотя И 
немногимъ) селетямъ эти показания были настолько неопределен
ны. что ихъ пришлось ковер: пенно выкинуть при соетавленш об- < 
щей цифровой сводки. Въ 3-хъ. ааконецъ, при сводке имею- < 
ишхся сведен!Й по отдельным I. районамь (по главнымъ рфкамъ). I 
въ топ . или иной район'!, приходилось относить земли известных!I 
селенШ лишь на основан)и положения этихъ последнихъ. а не при 
надлежащихъ имъ угодШ. который иногда, конечно, переходят» 
за естественный границы района. По всемъ перечисленнымъ при 
чинамъ очевидно, что нриводимыя далее относительный количества ( 
различныхъ почвъ отнюдь не могутъ претендовать на особенную 
точность, а могутъ служить лишь для приблизительной обрисовки 
почвенных ь особенностей уезда и отдельных!, его частей.

Въ общемъ выводе но уезду, пахотныл земли крестьянских] ! 
наделовъ, по принятой мш т ны мь т сем м ем ъ  термпнологт, рас
пределяются въ почвенномь отношенш, приблизительно, следующим 
образомъ:

Ч ернозем ны й почвы р азл и ч н ы х ъ  отгЬ нковъ  з а н и н а ю г ь  ок. . . . 61°/о
С у глинисты я и, отчасти , глиписты я почвы   16°/oi 26<! :
Солонцеватый почвы  ............................................................................. 10°/о|
Супесчаны й почвы , . - . . . .    • 7°/oj .
П есчяны я й. и т ч а о и ,  кам енисты м  почвы 6"/«1

И т о г о .  . . . ЮО°/о

Местности уезда, лежаиця по правую и по левую сторону Мед 
водицы, при этомъ представляютъ следующая различ1я:

П равам  Л’йвая
П о ч в  ы. с то р о н а  сторона

М едв Ьдицы. М едведицы.

Черноземный- . . . 7в°/« 3 1 “-о
С у г л н н н с т ы я  и 1 д и н . . 1 0 ° /о 1 1 8 о/о 3 2 “/ о Ц 5 <,,0
С о л о н ц е в а т ы й  . . . 8 ° /  о /  1 3 ° /о |

{'.унесчаныи . . . .  6 “/о1 q0>„ 11 "/°19 4 .1' „
П есч ан ы я  и кам. . . 3 ° /о |  1 13 ° /о |

.Въ то время, какъ но правую сторону Медведицы чернозем» 
занимаетъ иочти 3/* крестьянских ь пахатныхъ угодШ. по левую



сторону реки количество его не составляетъ и ' / 3, причемъ онъ го
раздо чаще зд1;сь имеетъ характеръ суглинистаго чернозема и имеетъ 
меньшую глубину (на что указывалось уже и выше, въ извлече- 
шихъ изъ рукописи г. Палимнсестова). Но левую сторону Медве
дицы, какъ видно изъ приведенныхъ сейчасъ цифръ, одинаковое съ 
черноземными почвами (или даже несколько большее) распростране- 
Hie имЪютъ почвы суглинистыя, а  затЪмь олЪдуютъ почвы песча
ный и супесчаный (ок. 'А всей площади).

По тФ.мъ естественнымъ районамъ, каше приняты г. Палимп- 
сеетовымъ. относительны я количества различныхъ почвъ въ кре- 
стьянскихъ надгЬлахь выражаются следующими цифрами (южный 
районъ г. Палимнсестова по правую сторону Медведицы мы под
раздели «мъ на два):
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Къ С'Ьвеву о тъ  Е т в а - >— — К ъ с ев ер у  отъ Ка-

ры. ........................ 75 10 3 12*) лыш лея ' . . . 34 25 L0 22 9
Между Е тк а р о ю  и Б^л- М ежду К алыш леемъ в

газою. . . . . . 57 16 15 -"> 7 йдолгою  . . . . 27 28 18 5 22
Между Б ългазою  и Б а  М еж ду И долгою  и К а-

ландою . . . . 61 18 12 6 3 рамыш емъ . . . 23 28 13 21 15
Къ югу отъ Б а л ан д ы , К ъ югу отъ  К а р ам ы 

до Байш евской во ш а . . .  . 41 42 9 2 6
лости ........................ 61 11 16 8 4

Юго за п а д н а я  часть —.—
тЪзда.............................. 88 4 7 1

Такимъ образомъ, и по отд'Ьльиымъ полосамъ количество черно- 
земныхъ почвъ (не говоря уже о разнице ихъ по глубине и по ха
рактеру) по правую сторону Медведицы везде значительно больше, 
чем г. но левую ея сторону, тогда какъ относительно суглинистыхъ 
и песчаныхъ почвъ замечается совершенно обратное явлеше. Наи- 
большимъ количествомъ черноземныхъ почвъ по правую сторону 
Медведицы отличаются районы юго-западный (8 8 % ) и северный 
(75°/о). а по левую —южный (4 1 % )  и также северный (34°/о); 
наибольшимъ количествомъ суглинистыхъ почвъ характеризуется 
районъ къ югу отъ р. Карамыша (42% ), а затемъ следуютъ ос
тальные районы по левую сторону Медведицы (25— 28е/»); солон- 
цеватыхъ почвъ больше всего въ районахъ между Калышлеемъ и 
йдолгою (IS'Vo), между рекою Баландою и Баишевскою волостью 
(16%) и между Еткарою и Белгазою (15% ); супесь занимаетъ

*) Песчаныхъ почвъ очень мяло.



наибольшую долю (21 - 22° о) общей площади крестьянскихъ па! 
шенъ въ районахъ къ северу отъ Калышлея и между Идолгою в 
Карамышемъ; наконецъ, песчаныя почвы сильно распространен! 
также въ посл'Ьднемъ районе (1 5 % ) и къ северу отъ него (22%)

Но количеству неудобныхъ земель (6,8% ), Аткарсшй уЬзД1 

занимаетъ въ губернш четвертое место и стоитъ въ этомъ отно 
шенш выше лишь Петровскаго, Сердобскаго и Балашовскаго у£з 
довъ (имеющихъ отъ 4.5 до 5.з° о неудобныхъ земель): на одном: 
уровне съ нимъ стоитъ Хвалынсшй уездъ, несколько вы ш е— Куя 
нецшй (7% ). а затемъ следуютъ Вольсшй (8,8%), Саратовом! 
( 11 ,1% ), КамышинскШ ]7л°/о) и ЦарицынскШ (28,5%) уезды 
Въ общемъ по губернш, %  неудобныхъ земель равняется (10,2%) ')

По количеству пашни (67,з% ). описываемый уездъ. вмест! 
съ Сердобскимъ, Валашовскимъ и Петровскимъ (отъ 64,i до 69.4%) 
занимаетъ одно изъ первыхъ местъ. а по количеству леса— одн< 
изъ низшихъ (8.д°/о) 2).

Въ настоящемъ 1893 году Отделетемъ текущей статистик!: 
при Губ. Управе собирались, между прочимъ, сведешя черезъ во- 
лостныя правлешя о сыпучихъ пескахъ: о занимаемыхъ ими про 
етранствахъ. местоположении, вреде для культурныхъ угодШ и т
д. Изъ 40 волостныхъ правленШ Аткарскаго уезда 32 ответили 
что въ районахъ ихъ волостей сыпучихъ песковъ вовсе не имеет
ся *); остальныя-же 8 дали о нихъ все затребованный сведешя, 
Изъ этихъ сведенШ видно, что пространства сыпучихъ лес- 
ковъ въ предедахъ уезда встречаются .близъ pp. Медведицы, Ва 
ланды и Терсы, имея наиболыше размеры въ южной части уезда 
(въ волостяхъ Невежкинекой, Матышевской и Богородской). Общая 
площадь ихъ равняется, приблизително, 1300 дес.

Въ частности, въ Невпжкинской  вол. пески занимаютъ ок. 
825 дес.: ]) Въ даче с. Невежкина, въ 21/2 в- къ Ю.-З. отъ д, 
Шмаковой Валки, ок. 6 7 5  дес.; это пространство окружено паш 
нею, лугами и лесомъ; песокъ съ него съ давняго времени разно 
сится ветромъ во все стороны и засыпалъ въ последше годы дс 
50 дес. крестьянскихъ пашенъ и луговъ. 2) Въ даче д. Шмаковой 
Валки, въ 5 в. къ 3. отъ селенгя Невежкина, около 106 дес.; л

')  „О татистич. В р е м ен н и к ъ “, 1884 г., сер. III, вып. 4.
*) Т  а м ъ - ж  е.
*) Если не считать береговъ нЬкоторыхъ рЬкъ и р£чекъ
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3) въ даче с. М. Князевки, въ 2 в. къ 3. отъ д. Шмаковой Балки, 
ок. 50 дес. Последше 2 участка окружены пашнею и лугами, но 
такъ какъ самые участки заросли травою „горчичникомъ“, то пе
сокъ съ нихъ на смежныя угод1я не разносится.

Въ Матышевской вол. пески занимаютъ ок. 195 дес: 1 Въ 
наделе крестьянъ с. Матышева, въ урочище «Пескахъ», (въ 2 в. 
къ 3. отъ с. Сосновки и въ 3 в. къ В. отъ с. Матышева) 60 дес., 
въ урочище «Подлесномъ» (въ 5 в. къ 3 отъ сл. Ильменя Камыш, 
у. и въ 10 в къ В отъ с. Матышева) 70 дес. и въ урочище 
«Бабьемъ» (въ 2 в. къ В, отъ д. М. Матышева и въ 3 в. къ 3. отъ 
с Матышева) 20 дес. Первые 2 участка окружены пашнею, а 
последшй — выгономъ. садами и огородами. 2) Въ наделе кресть
янъ с Сосновки, въ урочище «Горчакахъ» (въ 10 в. къ В. отъ с. 
Судачьяго и въ 7 в. къ 3. отъ с. Сосновки), 40 дес., окруж. пашнею 
и. отчасти, лесомъ; и 3) въ наделе крестьянъ д. М. Матышева, 
въ урочище «Пескахъ» (въ 7 в. къ В. отъ с. Судачьяго и въ 7 в. 
къ 3. отъ д. М. Матышева), 5 дес., окруж. выгономъ.— Соседшя съ 
перечисленными пространствами угод1я, но отзыву вол. нравлешя, 
песками почти не заносятся.

Въ Богородской вол., при поселке «Пришибъ» Березовскаго 
седьскаго общества '), въ урочище «ВертячШ Песокъ», нески за
нимаютъ 150 дес.; съ С. къ нимъ ирилегаютъ усадьбы названнаго 
поселка, съ В.— пашня, съ 3. —лесъ и река и съ Ю. —пашня. 
Песокъ уносится ветромъ преимущественно къ северу и засыпалъ 
въ последше годы до 50 дес. пашни, принадлежащей поселку. Раз
дуваше песковъ замечается давно.

Въ Б.-Олъшанской  вол., въ даче гр. Шереметева (урочище 
«Пряниковъ»), пески среди пашни занимаютъ пространство ок.
1 в. въ длину, причемъ ими занесена въ последше годы мест
ность на протяженш */з в. (къ западу, въ предблахъ имешя гр. 
Шереметева). Раздуваше песковъ замечается съ давняго времени.

Въ Биландинской  вол., въ наделе крестьянъ с. Баланды, въ
2 в. къ Ю. отъ него, при овраге «Мастерномъ», пески занимаютъ 
до 6 дес. среди пашни; раздуваше ихъ стало заметно въ послед
нее время, и въ настоящее время занесено до 4 дес. соседнихъ 
щестьянскихъ угодШ (преимущественно къ С .-З.). Сверхъ того, до

*) Пос. „Пришибъ“ находится въ 8 в. къ В. отъ Березовки, въ 5 в. къ С. отъ дер. М. 
Матышева и въ 11 в. къ 10. отъ с. Вязовки.



16 дес. Пески занимаютъ въ Дубровномъ участк* (въ 5 в. къ С 
отъ с. Баланды, среди пашни) гр. Шереметева; раздуваше этихг 
песковъ незначительно, хотя имЪетъ м*сто съ давняго времени.

Въ Шереметевской вол , въ им£нш кн. Оболенской (уроч 
«Пески»), пески занимаютъ до 50 дес., и въ посл^дше годы ими 
занесено до 6 дес. сосбднихъ угодШ. Раздуваше ихъ замЪчалоа 
издавна; песокъ уносится вЪтромъ преимущественно на с1;веръ Ch 
О.-З. прилегаетъ л*съ, съ остальныхъ сторонъ— пашня.

Въ Александровской вол., въ над’Ьл'Ь крестьянъ ел Александ
ровки, пески занимаютъ до 27 цес.: 1) 15 дес. въ урочищ* «Кутъ>, 
въ 4 в. къ Ю.-З отъ сл. Александровки и въ 2 в. къ 0. 3. отв 
с. Жирна го Камыш, у.; съ О. и В, къ нимъ прилегаетъ р. Мед
ведица, съ 3 .— пашня и съ Ю — л*съ и куетарникъ Раздуваше 
Началось давно, но незначительное, безвредное для сос'бднихъ уго- 
дШ. Песокъ уносится вЗзтромъ преимущественно на Западъ. 2) 12 
дес. среди выгона (съ Ю. и 3. прилегаетъ пашня), въ 2 в къ 3, 
отъ сл. Александровки. Раздуваше стало заметно л’Ьтъ 10. но вре
да пока не причиняетъ; песокъ уносится преимущественно на За
падъ.

Въ Пригор -А т карской  вол,, въ над*л* крестьянъ с. Н. Оси- 
новки (въ 1 в. къ О. отъ нея) есть до 15 дес. песковъ, окруж 
лугами и (съ Юга) пашнею. Раздуваше замечается давно; песокт 
уносится преимущественно на Ю, и В.; въ посл'Ьдше годш и »  
занесено ок 3 дес. крестьянской земли. Въ надЬтЬ д. Нестеровы 
(въ 250 с. къ Ю -3. отъ нея) песковъ. до 20 дес., и въ посл^дше 
годы ими занесено дес. 5 (тоже къ Ю и В.):



II.

Народонаселен1е.
Численность н а с е л е и я  Л т к а р с к а г о  у'Ьзда къ  1 я н в а р я  1893 г , по оффищ альны мъ д а н 
н ы м и — Количество городскаго  насел еш я . —Плотность и асел еш я .— Колонизация у й зд а ,— 
Количество и вел и чин а  селев1й и общ инъ. Плем енной и поразрядны й составь  кре- 
стьянскаго  н а с е л е и я  уЬзда. — П р п р о стъ  н аселеш я со врем ени  X  ревизии.--Половой и 
возрастны й со ставъ  н а с е л е ш я .— Р а с п р е д ’Ьлеш е хозяйствъ  :ю числу р а б о т н и к о в ъ м .н .— 
Средняя вел и чин а  семьи при X ревиз1и н въ 1884—86 гг. — К р е с т ь я н с й я  ж и л и щ а.—

Г рам отность .

По носл’Ьднимъ оффищальнымъ даннымъ къ I янв. 1893 го
да) *). общая численность населешя Аткарскаго у'Ьзда равняется 
29316? чело в об. п., что составляете около 12 %  населения всей 
губернш (2418042 челов. об. п.). По сравнение съ другими уезда
ми, Аткарсклй у£здъ занимаетъ по численности жителей третье 
jrfccTo, какъ это видно изъ сл^дующи хъ дифръ:

Общее коли- <*
чество ж и 

У Ъ  3 д  ы . телей къ  1
янв. 1891 г.

(душ ъоб-и .).

Камыш ине s i#  . 34860Й
С а р а т о в с и й  . . . . 306454
А т к а р с к г и ........................ 293167
Б ал аш о вск п ! . . . . 293063
П етровски! . . . . 221391
Сердобсклй . . . 217164
Х к а л ы н см й  . . . . 203418
П о л ь с м й ....................... 197534
К у з н е ц ю й ....................... •88845

•Ц арицы нски ; . . . . 148100

По  гу бер гш 2418042

Изъ 293167 челов. об. п. въ г. АткарскЪ проживаютъ, но 
тЬмъ-же оффицшгьнымъ даннымъ. только 811)4 человека или 2 ,8 °  о 

всего населешя, а остальные 9 7 . 5 °  о проживаютъ въ у'Ьзд'Ь.

') М ы заим ствуем ъ  ихъ изъ  „К ал ендар я  С татистич О тдела  С ар ат . Губ. Зем. У п р а 
вы11 (нрплож. къ № 3 „Сборн. С арат . З ем ства11 з а  1893 г., стр  26).
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Во всбхъ остальныхъ уЗзздахъ Саратовской губернш %  город ' 
скаго населешя выше указанной цифры, а по абсолютному коли1 
честву населешя ниже г. Аткарска стоитъ лишь г. Оердобскъ: 1

Количество
°/о городска- 
го населе(пя

У ъ з д ы . жителей об. къ  общему
пола въ го числу ж и те 

род а хъ. лей въ к аж -

А т к и р с к ш .............................. . . 8164

домъ уЬзД'б. 

2,8
С е р д о б с и й .............................. . . 7826 3,5
БалашовсЕ1й . . . . 3,8
К а м ы ш и н с ш й ...................... . . 17684 5,1
П е тр о в с ю й  . . . . . . 6,8
Х в а л ы в с к ш ........................ . . 16185 8,0
К у зн е ц ы й .............................. . . 22715 12,о
В о л ь с .м й ................................... 19,п
Ц ф И Ц Ы П С И Й ........................ 33,2
С а р ат о в сш й  ........................ . 118067 38,5

По гу бер ш и  . . 12,,

По плотности населешя Аткарсшй убздъ занимаеть также 1 
одно изъ послгЬднихъ м^стъ, что. связано съ недавнимъ заселением! 
большей части его площади. Следующая табличкч даетъ возмож 
ность видеть относительное положеше уЗ>зда въ разсматриваемом* , 
отношенш:

Количество ж ителей  на 1 кв версту**).

У Ъ  3 д  ы Съ го р о  Бе?ъ
дами. городовъ

Ц ар и ц ы н сгай  . . . 21,8 13; з
Аткорскгй  . . . . 26,1 25,9
С а р а т о в с и й  . . . 43,7 26,8
Б я л а ш о в с й й  . . . 28,1 27,1
К а м ы ш и н с и й  . . . 31,9 30,з
П е тр о в м и й  . . . . 31,  т
СердобскШ . . . 33,5 32,3
В о л ьс ю й  . . . . 40,о 32,4
Х в а л и м ы й . . . . ‘Д6 8 33,9
К у з н е ц к а  . . . . 35,9

По губерю и 32,6 28,4

Останавливаясь на послЪднемъ столбце цыфръ э'юй таблички 
(т.-е. беря лишь одно сельское намелете, такъ какъ населенность 
городовъ часто обусловливается совершенно другими причинами.

*) 39971 въ г. Ц а рицин!; и 16709 въ пос. ДубовкЬ.
**) Для вы числеш й взяты  цифры н асел еш я , гй а з а н н ы я  въ 2-хъ предъидущ ихг 

тябличкахъ; площ адь-ж е уЬздовъ в зя т а  согласно вы числеш ям ъ Стр!;дьбиц|;аго.
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чЪмъ населенность окружающихъ ихъ местностей), можно заметить, 
что наиболее густо населена северная полоса губернш, а особен
но восточная половина этой полосы; следующее место занимаютъ 
уЬзды средней полосы, и, наконецъ, низшее—южная часть губер- 
нш Этотъ обпцй порядокъ. вполне согласный съ временемъ засе- 
летя различныхъ частей губернш, нарушается лишь Камыпшн- 
скимъ уездомъ,— уездомъ южнымъ. но въ то же время по плот
ности населешя стоящимъ выше уЬздовъ средней полосы (Саратов- 
скаго, Аткарскаго и Балашовскаго). Это отклонеше объясняется 
одною важною особенностью въ колонизации Камышинскаго уезда, 
значительно выделяющею его вообще изъ уровня другихъ убздовъ 
Саратовской губернш; это —крупною ролью, которую играла въ его 
заселенш немецкая колонизашя, другихъ уЬздовъ почти не коснув
шаяся и давшая ему, такимъ образомъ. иритокъ поселенцевъ. како
го не имели эти уезды.

Заселеше Саратовской губернш. после продолжительная пе 
рща полнаго запустешя занимаемой ею местности, носледовав- 
шаго за паден1'емъ Золотой Орды въ конце XIV века, могло на 
чаться лишь во второй половине или даже въ конце XVII столетгя. 
До этого времени она въ теченш 2',/s столетШ посещалась лишь 
временно, съ одной стороны— разными промышленниками (рыболо
вами, торговцами, бортниками и т. д.) а съ другой стороны— 
«воровскими» и разбойничьими шайкими (какъ русскими, такъ и 
инородческими), которыхъ привлекали сюда торговыя суда, хо- 
дивппя въ большомъ количестве по Волге, и масса приходившаго 
на отхож1е промыслы люда. Только на самой Волге съ конца XVI 
вЪка основаны были руссше городки — Саратовъ и Царицынъ, ко
торые, однако, «представляли лишь передовыя укреплешя или фор
посты, выставленные, главнымъ образомъ, противъ Нагайскихъ 
татаръ, кочевавшихъ въ Заволжье» *). Весьма распространено, 
правда, м н ете , что еще раньше основатя этихъ городковъ въ 
лредЪлахъ Саратовской губернш была уже заселена местность къ 
западу отъ р. Хопра; но это м н ете  (какъ и вообще нредположе- 
Hie о существовали постоянныхъ поселенш въ описываемымь ltpafc 
до второй половины X V II в., хотя бы то были поселешя инород- 
чесшя) представляется совершенно неосновательнымъ. На это уже 
было указано, на основанш данныхъ относительно заселешя заиад-

*) б .  0 .  Ч е к а л и н ъ .  „С аратовское  Поволжье до конца  X V II  в , “, стр . 45.
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ной части Сердобскаго уезда, въ «Сборнике стат. свЗзд.» по это» 
уезду (стр. 83), а въ настоящее время тотъ-же фактъ еще бол! 
убедительно доказывается г. Чекалинымъ на основанш сведен» 
относительно местностей, прилегающихъ къ западнымъ границам- 
Саратовской губернш: въ этихъ местностяхъ «колонизащя такз£ 
началась не ранее половины XVII или начала XYIII в .» *).

Что такое представлялъ собою Оаратовсгай край въ KOHif 

XYII столе™ , можно видеть, напр., изъ показанШ проехавшая 
черезъ него въ то время известнаго французского путешественник 
и миссионера Филиппа Авриля, приводимыхъ также г. Чекалиным

„А вриль, нрибы въ изъ Г рузш  иъ А с тр а х а н ь ,  вы Ь халъ  отсю да въ М о ск ву  19 е 
октябри 1687 г. н а  палубном ь суднЬ, нагруж ен ном ъ  рыбою для царскаго  стола, koij 
рое шло лишь до С ар ато в а . П у тн и к и  прошли мимо Ч е р н а го  Я р а  и Ц а р и ц ы н а  и . 
у спели  д о е х а т ь  бол1;е 200 в ер с т ъ  до С аратова , какъ  Волга зам ерзла . Т о ва р и щ ъ  А 
риля по п у т е ш е с т в ! Ю ,  н а те р ъ  Боволье, долж енъ былъ о тп р ав и ться  со своею прис.! 
гою пЬшкомъ, по совершенно пустынной и весьма опасной дороаь, въ  С ар ато въ  для xoij 
чтобы добыть там-! сани, которы я и прибы ли Сто проводн икам и бол-fee чЬмъ мЪсш 
с пустя . Т олько что путники  тронулись въ гуть ,  к а к ъ  на  нихъ н а п а л а  толпа  тата|1 
въ 60 человккъ , н а  лош адяхъ  и верб лю дахъ , и не о гр аб и л а  ихъ  лишь потому, чток| 
р а в а н ъ  былъ вооруженъ огнестр-Ьльнымъ о р у :н ем ъ . Ч е р е зъ  5 дней А вриль пргёха^ 
въ С ар ато в ъ , гдй былъ весьм а радушно п р и н я ть  въ  мужскомъ м о н асты р е  его а 
х и аан др н то м ъ , у котораго  отды халъ  8 дней, а за тй м ъ  о тпр ави лся  дал-Ье, въ Мосш

„М ы  употребили, говоритъ  онъ, первы е три дня на  проЬздъ  бол/ье сорока jj 
но пустыть, не встргьтивя ни Оеревьевя, ни жилища, ни х и ж и н в , 'и это было, по прав^ 
говоря, самое трудное изъ всего наш его  пути, потому что приш лось везти  съ собо 
дрова, воду и корм ъ  для лошадей, тяж есть  которыхъ утомляла ихъ. Но ничего подо 
наго нам ъ не приш лось уже испы ты вать послЬ того, к а к ъ  мы достигли П ензы , --мале!, 
к аго  го р о д к а , н а х о д я щ а я с я  въ н-Ьсколько лье отъ  этой большой, неооздт.юннои ривп 
ны, которую  нам ъ  необходимо было проЬхать. ЗатЪмъ мы о стан авл и вал и сь  км* 
дый день  уже въ по сел к ах ъ , чтобы провести  ночь подъ кровлей, еелн  только намъ и 
приходилось з а б и р а т ь с я  въ некоторы е  изъ  т1;хъ уж асны хъ л15Совъ, которы е нельзя 6i 
ло про-Ьхать въ теч еш е  д н я “ **).

*) Т ам ъ -ж е , стр . 74 и сл+>д „ Т а к ъ ,  въ южной или степной , незаселенной и 
кони мордвою, части  Тамбовской гу бер н ш , колонизащ я, по и зы ск аш я м ъ  г. Дубаем 
могла н а ч а ть ся  лиш ь съ п о с т р о е й е м ъ  въ 1636 году гг .  К озлова и Т ам бова  и сторон 
вой че^ты, н а п р а в л я ю щ е й ся  чр езъ  эти  города, и началось  въ уоиленныхъ размЬр») 
только въ начал'Ь 18-го в-Ька: пер вы я  деревн и  н а  к ар а в ан н о м ъ  иути изъ  Ц арицы на! 
Т ам бовъ  въ  половин-Ь 17-го в 4 к а  н а чи н ал и сь  лишь н а  Там бовской  у кр ай н Ь , к а к ъ  э1 
видно изъ  н а к а з а  станицЬ , о тправленной  въ 1654 году съ царскими лошадьми * 
А с тр а х а н и  въ М оскву. В о р о н еж ск ая  rv 6 e p n ia ,  по и зы с к аш я м ъ  г. Г ер м а н о в а ,  за  i 
клю чеш ем ъ лишь сев ер о -зап ад н о й  ея  части , „до конца 17-го вЬ ка  п р едставл яла  п; 
тую степь, совершенно откры тую  для пабЬговъ т а т а р ъ ,  и с т а л а  насел яться  въ кош 
17-го и первой  половин!; 18-го в * к а “ И  вообще, все пространство  южной степной i 
лосы, пр о сти р аю щ ей ся  на з а п а д ъ  отъ  С ар ато вск аго  Поволжья, н ачал о  засел я ть ся  в 
многимъ p: H te  посл-Ьдияго и, с л  Ьдовательно, не могло предоставить  ему избытка в 
селенцевъ. З а се л еш е  П ен зен ск аго  к р а я ,  к а к ъ  п о к азали  мои (г. Ч ек ал и н а)  изыскал 
н а ч а л о сь  лишь поел* о сн о в ам и  С а р а т о в а 11.

**) Ч е к али н ъ  „С аратовское  Поволжье до конца X V II  в . “, стр. 75—76.
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Такимъ *>бразомъ, — говорить г. Чекалинь. — „Авриль проехалъ 
Саратовское П оволж ье, отъ Царицына на Саратовъ и отъ Саратова 
на Пензу, по дорогамъ Царицынской и Московской т.-е. путемъ, 
наиболее въ то время въ этомъ крае безопаснымъ. по которому 
совершались все правите.!ьственныя и частныя сообщешя. Если на 
всемъ этомъ пути до Пензы онъ не встретилъ ни малейшихъ 
признаковъ жилья и если даже вокругъ самаго Саратова, подъ его 
защитою, не могли еще возникнуть сельсюя поселешя, то очевидно, 
что нашъ край, вне двухъ-трехъ городовъ, не былъ пока обитаемъ 
офдымь населешемъ. Лигпь после того, какъ Ломово-Пензенская 
сторожевая черта была продолжена въ 1683 году до Волги у Сыз
рани, на севере Саратовскаго края возникли первый сельсшя посе- 
летя и около 1698 года — городъ Петровскъ. ГолландскШ худож- 
никъ де-Вруинъ, проехавшШ въ 1703 и 1707 годахъ т'бмъ-же 
путемъ, что и Авриль. нагпелъ уже два-три поселешя между Пет
ровок, омъ и Пензою и столько ate на Волге. выше Саратова. Около 
последняго разстилалось въ то время обширное «дикое поле» ко- 
выла. какъ это видно изъ жалованной ему грамоты 13-го марта 
1701 го года „на выпускныя и табунныя пастбища и на сонные 
покосы и лесныя угод1я“, данный Петромъ Великимъ. Эта пожало
ванная городу дача имела въ д1аметре около ЯО-ти верстъ“ *).

Повидимому. первымъ постояннымъ поселешемъ въ пред^лахъ 
нын'Ьшняго Аткарскаго уезда была Е т каринст я слобода, иначе 
с Еткара, впосл'Ьдствш преобразованное въ г Ат карст . Эта сло
бода представляла собою одно изъ основанныхъ правительством'!, 
въ северо-западной и центральной частяхъ губернш поселею’й, кото 
рыя должны были служить для лучшей охраны прилегавшихъ 
местностей отъ вторжешя инородцевъ, отъ нападетя „воровскихъ" 
шаекъ и т. п. Прежде всего въ указанной местности съ этою 
целью былъ основанъ г. Петровскъ (въ 1 6 9 7 — 99 гг.), а всл'Ьдъ 
затемъ были построены нисколько слободъ по pp. Сердобе и Етка- 
ре. „Въ 72 0 7  (1 6 9 9 )  году, по великаго государя указу, велено 
было ехать Кондратью Булгаку, да подъячему Якову Баженову, 
на р Медведицу, въ новопостроенный городъ Петровской, осмот
реть угожихъ крепкихъ местъ въ ПетровскуЕО сторону, где-бъ 
можно построить слободы, и чтобы те  места, где быть слободамъ, 
описать и чертежъ учинить"**), Булгакъ нашелъ следующая м1зста—

*) Гамъ-же, стр . 76.
**) „Труды  С а р а т .  уч. ар х . К ом м яссш “, т . I ,  вып. 5,— Д о к у м е н т ы  къ  исторги

г. П етровска“ .
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„угояйя и кр’Ьпюя. гд’Ь пристойно быть слободамъ“: 1̂) въ 12 вер 
стахъ отъ г . . Петровска. у р. Сердобы, на 150 службъ; 2) у p t a  
же Сердобы, между устьевъ pp. Бакуры и Елань-Сердобы, въ Ч 
верстахъ 240 саж. отъ г. Петровска, за землею градскихъ люде! 
на 200 службъ; 3 около устья Елань-Вакуры, у р Сердобы, в 
26 в. 480 саж. отъ г. Петровска, на 100 службъ; 4) въ усть£ рч 
Казанлы и р. Сердобы, въ 30 в. 540 с. отъ г. Петровска, на 301
службъ, и 5 на правой стороть М едт дицы , при успт ь р\
Иткары, въ 25 верстахъ отъ г. Петровска, тоже на 300 службъ *] 
Самое достроеше слободъ, - по крайней м^рг1; въ нЪкоторыхъ из 
назначенныхъ здЪсь пунктахъ, если не во всЬхъ,— состоялось в: 
томъ-же 1699 г., и 2 изъ нихъ, Сердобинская и Еткаринскаг 
впослйдствш были обращены въ уездные города. Сверхъ того, bi 
томъ-же 1699 г. была построена на вершин* р. Медведицы, «а 
приходныхъ мЪстахъ воровскихъ воинскихъ людей», слобода By 
рацкая (нынЬ с. Старые Бурасы Саратовскаго уЬзда), населенная 
какъ и остальныя слободы, пахатными солдатами и приписанная к 
г. Петровску. ЗатЪмъ, «надо полагать, что вскор'Ь-же меясду Бурацко;
слободой и г. Петровскомъ возникли еще стороясевые поселки: Ко
еолаповка, (Яруга), Гремячка и Лохъ» **).

Почти вся северная половина теперешняго Аткарскаго уЬзда 
вм'Ьст* сь соседними частями другихъ уездовъ, повидимому, был 
первоначально назначена въ пользоваше «градскихъ людей» г. Пет 
ровска и пахатныхъ солдатъ. населявшихъ причисленныя къ нем; 
слободы. Кашя громадныя пространства были отведены этимъ сто 
рожевымъ пунктамъ. мояшо судить по г. Петровску: ему отмеяи 
вано было пространство «кругомъ по 20 верстъ» («тысячныхъ) 
какгя были приняты въ то время, т.-е. по 1000 саж. каясдая), 
въ округ!'. 1600 круглыхъ (т.-е. квадратныхъ) верстъ, и въ том 
числ* по см^ЬтЬ земли на пашню и сонные покосы 1 ООО верстт 
а десятинами 4 1 6 6 6 6 2/з, кром* отъ'бзжихъ слободъ, которыя oi 
писаны къ тому ново построенному г. Петровску, а лЪса и norapi 
заросли, водянаго поймища въ томъ яге писанномъ округ* 60 
круглыхъ веротъ“***). Что это отвзденное г. Петровску простра! 
ство (которое равнялось 6400 теперешним!, квадр верстамъ, т,-

*) Т  а  м ъ * ж  е.
**) «Труды Сарат. уч. арх. Ком.», т. II, выи. 2, ст. t. Минха • -иИстор. очеркъ на1 

ла заселения Саратовскаго уЬзда», стр. 265.
* * * I иТр. Сарат. уч. арх. Ком.», т. I, выи. 4 ,—и Документы кь исторш г. Петровска».

i
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- почти всей площади нын*шняго Петровекаго у*зда, равняющейся,
- по Стр*льбицкому, 6509,6 кв. в.) захватывало и обширную часть 
3 северной половины Аткарскаго у*зда, видно изъ того, что слоб.

Еткаринская считалась, по приведенному выше перечню, отстоящею 
ь отъ г. Петровска лишь на 25 в. тогдашней м*ры; а что эта
• srfepa одинакова съ принятою для отвода земли г. Петровску, до- 
J называется т*мъ, что въ перечн* Булгака относительно проекти-
■ рованной им ь слободы на разстоянш 23 в. 240 с. отъ города при*
• бавляется, для характеристики ея м*стоположешя. что она нахо- 
ь дится «за землею градскихъ людей», т - е . ,  очевидно, близко отъ 
ь границы этой земли, что и соотв*тствуетъ рад1усу ея въ 20 в. *). 
) Точно также значительныя пространства въ той-же северной части
> укзда должны были занимать угодья, отведенный нринисаннымъ 
1 къ г. Петровску слободамъ. Въ частности. Еткаринской слобод*
■ «были отведены земли и л*са по об* стороны pp. Еткары и Мед- 
< в'Ьдицы, по р. Лаурз* и вверхъ по правой сторон* рч. Калышлея. 
5 ДалЪе къ востоку отвод ъ пол/ь сторожевыя слободы шелъ по л*вой

сторон* Медв*дицы. правому берегу рч Калышлея до Саратовской
• большой дороги и черезъ нее до большихъ 2 бугровъ подл* вер- 

шинъ рч Чардыма и р. Медв*дицы, спорнымъ гребнемъ, до Бурац-
> кихъ л*совъ»**)

Г. Аткарскй  въ н асто ящ ее  врем я стоить  н а  л4вомъ, возвышенномъ, берегу  р. 
Еткары, въ  верстЬ отъ  ея впадецхя въ р. М едведицу; на  противоположномъ-же, п р а -  

, вомъ, бррегу р. Е т к а р ы  р а с т я н у 1а сь  до самой р. М едведицы при городн ая  слобода- 
Когда и к ак н м ъ  образом ъ произош ло разд 'Ьлеше н а  „городъ“ и „слободу", мы ска- 
женъ ниже. П ер в о н ач ал ы ю -ж е  о сн о в ан н ая  въ 1699 г. Е т к а р и н с к а я  слобода, „надо 
п о т га ть ,  нах о дил ась  вся  н а  лЪвомъ, возвышенномъ,. бер егу  р. Е т к а р ы .  Но уже въ 
XVIII в. о н а  бы ла р а сп о л о ж ен а  н а  п равом ъ  берегу, въ  ’ /2 в. отъ в п а д е т я  Е т к а р ы  въ 
Медв-Ьдицу; н а  л+.вомъ, горном ъ, берегу  оставалось  немного с т р о е н У "  ***). Н о  р евк-  
3in 1725 г въ ЕткаринсЕШ й (А рхангельской  но церкви) слободё было: „церковны хъ  
недМ ствительныхъ свой ственн иковъ “ 2, черноеош ныхъ крестьянъ  29, паш еины хъ  сол- 
датъ 152, отстав н ы х ъ  солдатъ  1 н „н овояви вш ихся“ 6; всего  190 душъ. Ч е р е з ъ  22 го
да, по р еви зш  1745 г., оказалось : е ах о тн ы х ъ  солдатъ  357 и черноеош ныхъ к рестьянъ  
32, а всего 389 душъ****). По III  р еви зш  въ слободЬ было 659 душ ъ м. п. п ахотн ы хъ  
солдатъ. Въ 1781 г .,  велкдъ  з а  о б р а зо в а й е м ъ  особаго С аратовскаго  нам Ь стни чества ,

*) Въ одной изъ  ста те й  г. М и н х а  („Губ. ВЬд.“, 1885 г., 227) имеется и п р я 
ное указанге н а  с у щ е с т в о в а в  въ сЬв.-западной части  А т к ар с к аго  уЪзда, по планам ъ
межевашя 1779 г., отрЬзны хъ  отъ г. П е тр о в ск а  земель.

**) „ Т р  С ар ат . уч. а р х .  ком .“ , т. I I ,  вып. 2, ст. г. М и н х а  (у к а з а н н а я  уже вы
ше), стр. 265.

***) „Т р . О арат . уч. арх . ком .“ , т. II ,  в. 2, ст. г. М н н х а —„М атер1алы  д «
HCTopin заселен !»  С а р ат о в ск а го  у Ь зд а“, стр . 284.

****) Т ам ъ же, ст. г. Голомб1евскаго—„ П е т р о в с м й  уЬздъ по переписны м ъ  кни- 
гамъ 1723—5 гг и генер ально й  реви зш  1744—7 г г .“, стр . 254—255.
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слобода была п р е о б р а зо в ав »  въ г. А т к а р с к ъ ,  а населявнпе  ее пахотны е солдаты —И 
„ п о са д с к и х ъ “, причем ъ  общ ее число послЬднихъ  определилось  въ 1786 г . въ  10^ 
луигь*), а  въ  1788 г. (по IV  ревизш,) въ 1020 душ ъ м. п. Почти вс*  жители остались! 
правой  сторон*  р. Е тк а р ы  и только н е м н о п е  переш ли н а  л*вую сторону, гд* fi 
1790 г., кр о м *  н * ск о л ьк и х ъ  г у и еч ес к и х ъ  и м * щ а н с к и х ъ ,  стояло уже около 20 д о ш  
чиновниковъ  и др. лицъ. Въ 1795 г ., по V р е ви зш , посадскихъ  въ города  считало* 
1184 душ и и купцовъ 176 душ ъ, а  всего 1360 душъ. Е щ е  съ  1788 г. почти вс* п о щ  
CKie стал и  просить  объ о б р а щ е н ш  и х ъ  снова „въ первобы тное сост>>ян1е пахотные 
с о л д атъ “; но  д*ло о таковом ъ  о б р а щ :н ш  тянулось бол*е 20 л*тъ, П ])авда, въ 1796и 
г. А т к а р с к ъ  быдъ соверш енно у п р азд н ен ъ , съ при чи сл еш ем ъ  его къ  С аратовское  
убзду; но въ 1804 г. онъ  былъ снова  возстановленъ. У казо м ъ  1-го д е п а р та м  -итд Пр; 
вительств. С е н ат а  въ  1807 г. было предп и сан о  купцам ъ  и м * щ ан ам ъ  г. А т к ар с к ав (с 
стояние н а  правой  сторон*  р. Е т к а р ы  свои дома п ер ен ести  н а  л*ву!о, а  вс'Ьмъ, перр 
числяю щ им ся вь к р ес т ья н с к о е  сословие, - п е р е н е с т и  дом а съ  л*вой стороны н а  npij 
кую- съ  т*мъ, чтобы и земли города и образую щ ей ся  вновь слободы р азгр ан и ч и в ^  
лись р. Е тк а р о ю . Н а к о и ец ъ , въ  1810 г . 1066 душъ м * щ а н ъ  были окончательно nepis 
числены въ . .первобытное з в а ш е  п ах о тн ы х ъ  со лд атъ 11, а  въ  город*  остались  лиа^ 
290 купцовъ  и м * щ ан ъ ; всего  на л*вую  сторону при  этвмъ должны были п ер есели ! ' 
ся  37 к у п еческ и х ъ  дворовъ, а  н а  п р а в у ю —87 к р ес т ь я н с к и х ъ .  Въ 1812 г. от. г. Aic 
к а р с к *  купцовъ  и м * щ а н ъ б ы л о  510 душ ъ; въ 1822 г. - в ъ  город’Ь 15 купцовъ и 6t j  
м йщ анъ, а  въ  слобод* 1118 душъ государств , в р ес т ь я н ъ ;  въ 1837 г .—в ъ город*  Kyi-j 
цовъ 16 семей (въ нихъ 89 душъ) и м * щ аи ъ  864 душ и; въ 1838 г ., при  томъ-же ч»), 
д* мЬщанъ, купцовъ уже было 20 семей и въ нихъ  104 душ и м. п .;  въ 1839 г .—nij 
щ ан ъ  8 6 6  мужч. и 852 ж ен щ .,  цеховыхъ 5 муясч и 1 ж енщ .,  купцовъ 25 семей и в, 
нихъ 132 мужч. и 142 женщ.; въ 1840 г . —купцовъ  123 души м. п. (24 „кап и тал а")  , 
м *щ анъ  872 души м. п.; въ  1843 г .— купцовъ 112 душъ (съ  23*капиталаии) и мйщав, 
908 душ ъ; въ 1849 г. въ пр»городной  слоб. было 1302 д. госуд. к р естья и ъ , ж и в ш и , 
въ 458 домахъ**).

г  Какъ сейчасъ сказано, первоначально Еткаринской слобода 
/  было отведено «обширное пространство земель и лтбсовъ по pp. Ет  ̂

/  каре, Медведице, Лаурз'Ь и Калышлего, доходившее на западъ д , 
\  средняго течешя р. Белгазы (с. Белгазы Маматовк,и); но. по Выси 

чайшему манифесту 8 декабря 1765 г. (о которомъ. въ виду ег. 
громаднаго значения для Саратовскаго края, мы скажемъ ниж 
подробнее), жителямъ слободы, какъ и другихъ селенШ. нарезан; 
была лишь указная иропорщя— по 15 део на каждую душу м п 
а остальная земля отмежевана и причислена къ «празднымъ» зем i 
лямъ, предназначеннымъ подъ поселеше «иностр нныхъ», и взят 
въ казенное ведомство «Опекунства иностранныхъ» ***) 25 ма

*) Въ томъ-ж е году, по ведомости К азен ной  П ал аты , было купцовъ и м*щаш 1 

въ С ар ато в*  3463 душ и, В ольск*  2352, Х в а л ы н ск *  977, П етр о вск*  307, Сердобск’Ь 179; 
Б алаш ов*  58, К ам ы ш ин*  469 и Ц а р п ц ы а *  627 („С ар ато вск и ! С б о р н и к ъ “, т. I ,  о »  
стр . 72). В ъ  1781 г. въ г. А т к а р с к *  бы ла основан а  1о ан н о -П р едтеч ен ск ая  ярмарю  
а  в ъ  1834 г . — я р м а р к а  „въ  9-ю п я тн и ц у 11, т. е .и а  десятой иед*ли поел* пасхи  (ЯТ| 
Сар. 7 4 . а р х .  ком .“, т. I ,  в. 2, стр . 229).

**) „Труды* и „П р отоколы 11 С а р ат .  уч. арх . ком. за 1887, 8 8  и 89 гг.
***) „Т р . Сар. уч. ар х . ком .“, т. II, вып. 2 , ст. М и н х а ,  стр. 284,—Это о т р * з к а  земе.1 

косн улась , между проч., и г. Н е тр о в с к а ,  к а к ъ  это видно изъ  ж алобъ  (между 1765 и 1769 гг. 
черносош ны хъ к р ес т ь я н ъ  этого города на  то, что и хъ  стали  с т* с н я т ь  р а д и  поселеш я и».



по исторш колонизэцш у'Ьзда мы сгруппируемъ по отдельным ! во- 
■ лостямъ, располагая ихъ, для удобства обозр4шя. по возможности, 
съ севера на югъ *).

Б.-Екатериновския вол. К р е стья н е  вс"Ь—бывппе пом ещ ичьи -С л .  Б. Екатеринов
ка (малороссы) и Л(). Шутовка и Филатьевка при надлеж али  гр .  Воронцову и населены  
были ок. 1800—20 гг. к р ес т ья н а м и , переведенны м и изъ  его вотчинъ  В оронеж ской 
губ. — К р естьяне  ri. Юматова и были переведены  иомЬщ икомъ изъ  сс. П я т и ,  Лопатина 
и др С ердобскаго  уЬзда около того-же врем ени. —О тносительно остальны х!. селенШ 
волости свЪ дЬш й Н+)ТЪ.

Березовская вол. К р е с т ь я н е —бывппе пом ещ ичьи .—3 сел е ш я  этой волости, J u -  
т кино , Полатовка и Березовки , п р и н ад л еж ат! ,  къ  числу д р е в н гй ш и х ъ  въ  уЬздй. П о 
ревизш 1723 — ’’5 гг. въ д. Л иси чк и н о й  бы ло—1) 2 однодворца, изъ  кото р ы х ъ  1 вла- 
д1;лъ 4 душ. к р естья н ъ , и 2) 25 дунгь к р ес тья н ъ  петр о в ск аго  нодъячаго  З е в а к и н а ,  
всего 31 душ а; по ревизии 1744—47 г. зд Ьсь-же, за  2 п о м ещ и кам и , состояло 76 душ ъ 

I крестьянъ: 1) з а  И р^ображ енским ъ  солдатомъ Озеровымъ 64 д (доставнпяся отъ его 
тестя З е в а к и н а )  п 2) з а  поручикомъ Б артеневы м ъ  12 душъ (куплены хъ  у к а п и т а н а  
Родплова) Дд. П о л ато в к а  и Б е р е з о в к а  возникли уже после  р е в и зш  1723—25 гг .;  но 
слкдующей-же р е в и зш  въ  первой зн ач и тс я  37 душ ъ к р ес т ья н ъ  (20 д г. Обухова, пе- 
реведенныхъ имъ пзъ  своихъ и м fenift Ю рьевского , А р зам а сс к аг о  и В ладим1рскаго 
уйздовъ, а  частью  ку п л ен вы х ъ  въ С имбирскомъ уезд-Ь; 9 д. г. К ар ак о зо в а ,  переш ед- 
шихъ къ  нему изъ  д. Л исичкин ой  отъ тес тя —однодворца; 5 д. г. Т а н е е в а —изъ  Ш а ц  
каго и А р з а м а с с к а г о  уЬзда, и 3 д. к а п те н а р м у с а  М ош ен скаго) и во вто р о й —90 д. 

и .  п. (гр . А п р ак с и и ы х ъ  36 д., перевед. изъ  С а р а н с к а г о  уЬзда, и г. Д урасова  54 д., 
перевод, изъ  гг. П е тр о в с к а  и П е н з ы * * ) . - К р е с т ь я н е  д. Марьиной  были переведены 
ок. 1840 г. номЬщ икомъ изъ  О гар е в к и .—Объ остальны хъ  сел еш я х ъ  волости дан- 

I шхъ н+.тъ.
Бмселево-Чемизовская вол. К р е ст ья н е —бывппе помЬщпчьи. — 2 сел еш я  этой во

лости, —rid. Богдановы и Барановка, —возникли въ пром еж утокъ  врем ени между ревп- 
з1ямн 1723—25 и 1744—47 гг., а  с. Биселевка— ещ е до первой изъ  этихъ  ревиз]й. Въ 

11723 — 25 г. въ  посл+.днемъ с ел еш и  состояло 38 душ ъ к р естья н ъ , принадлеж авш их!, 
ванатану К иселеву, а  въ 1741 -4 7  г г .—158 душ ъ, пр и над л еж авш их ъ  2 б р а ть я н ъ  Кп- 
селевымъ, причем ъ 93 души зн а ч а т с я  переведенны м и изъ  М у р пм скаго , А р зам асскаго . 
Симбирскаго и П евзенскаго  у!;здовъ. Въ д. Б о г д а н о в ^  по р е в и зш  1744—47 гг. было 

! 22 души к р ес тья н ъ ,  п е р е в е д е ш ш х ъ  полковиикочъ К иселевы мъ изъ  М у р о м с к аю , Ке- 
I ренскаго и А р з а м а с с к а г о  уЬздовъ, а  въ  д. Б а р а н о в к е  В''его 78 душъ, причемъ в л а 

дельцами зд £ сь  были: 2 однодворца, переш . изъ  С им бирскаго  уЬзда (только одинъ изъ  
нихъ имЪлъ к р е с т ь я н ъ —3 д. м. п.); солдатъ  У ф им скаго  п^хотнаго  полка Р . Н п ку л и н ъ  
(имЬлъ кр естьян ъ  3 д.)- кн. И . О. ВолконскШ  (43 д., перевед. изъ  П ен зен ск аго  у.); 
вдоросль Н и ку л и н ъ  (1 д.): Н иж егородскШ  Арансгйй м онасты рь (17 д., перевед. изъ 
Нижегородскаго и С им бирскаго  у у .), и к а п и т а н ъ  Г л ятк о въ  (9 д.) ** ) .—К р естьян е  
с, Чемизовки, по ихъ  словамъ, переселены  более  100 л. т. н азад ъ  г. Чемизовымъ изъ 
Владим(рской губ .—Въ д. Дпрьевку  сн ач ал а  3 двора  были п ереселены  ок. 50 л. тому 
назадъ изъ  д Б а р а н о в к и ,  спустя  3 года—4 двора  изъ  д. А ндреевки , а  ещ е чер езъ  
7 л .—ни сколько  дворовъ и зъ  Ш уи Владим1рской губ. ф абричны е).— Въ А. Андреевну  
крестьяне были вы селены изъ  П ензенской  и Там бовской  губ . но не по м н ятъ —когда.— 
4. Петровская н а се л ен а  въ  1824 г. к р естьянам и , перевед. гг. Балаш овы м и изъ  К а
лужской, Р я зан ск и й  и М осковской  губ .— 4  М иеаиловка— к р ес тья н а м и ,  перевед. въ 
разное время изъ  с. П есч ан к и  С а р ат о в ск а го  уЪзда (посл^дш и  перевод!, былъ въ 

i  1847 —4s гг.).—О др. с ел е ш я х ъ  св-ЬдЬн1й нЬтъ.

*) Т *  св!',дф.шя, которы я п ри вод ятся  дал^Ье безъ  ссы локъ  н а  печатн ы е  источнн 
ки, были собран ы  при  пзсл1.дованш  у+.зда въ 1884—86 гг.

**) „ Т р .  Сар. уч. арх . ком., т. I I ,  в. 2, с тр . 2 5 4 -  256.



Даниловская вол. К р е ст ья н е  быв. номЬщичьи, государственны е, угЬльны е и и 
бодные х л еб опаш цы .— С. Даниловка  (б. госуд. . Н аселено  ок. 200 л. т. наз.,  выходцац 
изъ  р а зн ы х ъ  ryoepHift. — С. Копены  (б. госуд.). К р естьян е  поселились зд есь ,  когда jf  
к а р с к ъ  былъ ещ е селомъ; с н ач ал а  на  мЬстЬ сел е ш я  былъ хуторъ к р ес т ья н и н а  Копе^ 
к и н а , отъ  котораго  оно и получило н а з в а м е .  „П о V р е в и зш  зд е с ь  было однодвод, 
девъ, удЬльныхъ и эконом ическихъ  кр естьян ъ  и переходцевъ изъ  Т ам бовскихъ  о 
нодвирцевъ 181 д. м. п. и 191 д ж. п .,  въ 56 д в о р а х ъ “ * ) .—, /  Медвгьдсвка— Ниж. if 
лоы т овка тожъ (б. госуд.). О б р азо в а н а  более  150 л т. наз,,  выходцами (однодвори^ 
ми?) изъ г у б ер ш й : Я р о славско й , Р я зан ск о й ,  Там бовской  и др.—//. Буоновка  (б. г о с у ц  
С н а ч а л а  зд е с ь  ж или хуторам и крестьян! ' А т к ар с к о й  вол. (это было л 80 т. н а з а д ^  
ио ф ам илш  пер ваго  изъ  нихъ, Бубнова, селм ие  и получило свое название.— С. Jm  
■го’нса— Нюрьевна тожг, (б. своб. хлебопаш цы ) К рестьян е  лЬтъ 100 т. наз. были и 
реведены  сю да  г-жею Фелидовою изъ  с Старой Л ап у х о вки  того-же у е з д а .— Д. Ишт*" 
1'виа, Цестриковка тожь (б. помЬщ.). Н а се л ен а  крестьянам и, перевед. л1;тъ 100 таВ1 
а а за д ъ  изъ  др. нмЪнш гг. К иселевы хъ. - Д. Japionoeica , Ж уковки тожг, (б. понЪЛ 
насел ен а  около того-же врем ени, д. Александровна (б. помЬщ.) лФ.тъ СО т. наз., д. й к' 
ритовиа  (б. помЬщ.)—л'Ьтъ 50 т. наз. (изъ  Т ам бовской губ .) .-- ,/ .  Ивановка, J a y r  
тожд (б. помйщ ). К р е ст ья н е ,  б. Д. М. К у тки на , вы селены  сю да изъ  с. С елгазы  i t 1’ 
70, а б .  М. А. К у т к и н о й - и з ъ  с Р т и щ е в а  С ердобскаго  у езд »  л*тъ 30 т. наз. Д. Мш 
Копены (б. удельные). К огда  поселились въ  с. К о п е н а х ъ —не номнятъ, а  сю да  бы 
переведены  по iiapt>3R4 над-Ьла въ половин!! 60-хъ гг. Д. Волосатовна б. уд’Ьльни ! 
В ремя п о сел ен ы  неизвестно ; к р е с т ь я н е —выходцы изъ р а зн ы х ъ  у+.зЦовъ Тамбовск 
губернш .

Сластушинская вол. К р естьяне  быв. государственны е, помещ ичьи и свободшд 
хлебопашцы. — Сластуха  (б госуд.). Въ немъ г о  V р е в и зш  числилось экономии к 
ки х ъ  к р естья н ъ , м ал о р о с й я н ъ  а вновь переведенны хъ  изъ  К ам ы н ш нскзго  у езд а  di с 
ном ическихъ  и к азен н ы х ъ  к р ес тья н ъ  458 д. м. и. и 470 д. ж п., въ 136 дворахъ*). з 
С. З е м т н ы е  хут ора  (б. г о с у д а р .). Р ан ьш е  земля здЬсь при н ад л еж ал а  Е тк ар и н ск  1 
эл ободе, ж ители  которой лЬтомъ пргЬзж али д’Ьлать посевы и ж или въ  землянках с 
откуда и произош ло н а з в а ш е  поселка . ВпослЬдствш  земля отошла въ казну, и на»  4 
были поселены „78 дворовъ съ 201 д. м. п. и 203 д. ж. п. по Y р е в и зш  вновь пер в 
веденны хъ эк он ом и ческихъ  изъ мордвы но вокрещ енны хъ  ясачны хъ  кр естьянъ , съ i 1 
водомъ по 15 дес. н а  душу м. п.“*)—Д. Сипельникова (б. госуд.). Существуетъ, по слова в 
к р ес т ья н ъ ,  съ  весьма д ав н я го  в рем ени .—//. Качееяка (б. пом ещ .).—Сущ ествовала yi о 
во врем я  генер . м еж е в аш я ,  причемъ въ  ней, вмЬстЪ съ  д. А ндреевною , было по з 
Р е в и зш  53 дворовъ  съ  187 д. м. п. и 193 д. ж п.; зем.!я при ней была нанеженана J 
число душъ изъ о т р е за н н о й  оть Е т к а р и н с к о й  слоб. и, частью , куп л ен а  у г. Jlapioi 1 
в а * ) .—Д. Евфросимовка (бын. по м ет , I , - В ы л а  поселена  секундъ  MaiopoMi. Евфроси! t 
иымъ пр и  генер . м еж е в ан ш , н а  землЬ, п р и р е за н н о й  ему на прибылыя души У  pel 1 
Hi и по и м к и я м ъ  въ  Сердобскомъ у езде*);  к р естьян е  переведены  сюда изъ  с. Пж 1 
посл'Ьдняго у ^ зд а  и изъ  Р я зан ск о й  губ.—Д. Ш инка  (б. своб. хлебопаш цы). Посею ' 
образовался  лЬтъ 80 г. наз. и насел ен ъ  былъ крестьян ам и , переведенными г. Лол > 
новымъ изъ  губерш й: Орловской, Т ульской , К алуж ской, П ензенской  и Тамбова : 
Въ 1814 г. они были отп у щ ен а  н а  волю съ  1515 дес. земли (п о д р о б н е е —см. описа: < 
этого селен]я во I I  отдЬл£ иастоящ аго  , ,С борн ика“). 1

Псрегьздинскап вол. — С. Д. Пере/ьздя (б. госуд ; вь остальны хъ сел еш я  хъ волос ( 
к р е с т ь я н е —б помещ.). К р естьян е  вы селились сю да изъ с. С ластухи ок. 1S00 г.; . 
1807 году бы ла построена  часовня, а  съ 1826 г. н а ч а та  построй ка  кам енной  деря , 
оконченн ая  въ 1832 г. ЗдЬ ш ш е поселенцы п ервоначально  приш ли изъ Р я зан ск о й  г 
(однодворцы и эк о н о м и ч е сй е  крестьяне  . i so V реви зш  числилось въ П е р е е з д е  268 :
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J м. п. и 316 д. ж. п., въ 63 дворахъ ’ ).—J .  М. Екатериновка. Какъ уже с Кап но выше, эхо 
1 селеше образовалось на земле, прирезанной гр. Воронцову на ирибылыя души сл. Романовки, 
юзнвкдо оно, по словамъ крестьянъ, въ 1812 г., причсмъ крестьяне были переведены изъВла- 

1 лиш'рссой (?) губ.—J .  Бто.гртимовка.  Крестьяне переселены пом’Ьщикомъ л*тъ 70 т. наз. 
1 изъ с. Дукина Шацкаго у,— С. Мерлино-Воскресенское и д. Еткара. Возникли, по словамъ 
I старожиловъ , л^тъ 8 0 —100 тому назждъ и населены крестьянами, переведенными г. Мерли- 
иымъ изъ Тульской губ., съ Зубриловки Балашовскаго у., съ р. 11яши ( ердобскаго у. и т. д. 
Земля была нарезана i лад^льцу на ирибылыя души V ревизш по имЬшямъ его въ Сердоб- 

1 скомъ у. По планамъ генер. межеващя. с Мерлино называется „ новонаселенным! “* . —Объ 
Ьсталышхъ селешяхъ волости свг j tn i i i  н1>гъ.

Колгънсквя вол. К рестьяне-б . помещичьи, кромЬ д. Щу маковки, населенной б. своб. 
хлебопашцами.—До 1800 г. въ волости существовало только одно с. Ко.нъио. Время позникно. 
ветл последняго точно неизвестно; но, вероятно, оно относится къ половине прошлаго столЬтм 
или даже къ более раннему времени. Значительная часть населешя с. Колена состоитъ, одна
ко, изъ сравнительно недавнихъ поселенцеиъ, переводившихся сюда владельцами почти до самаго 
уиичтожешя крЬп. нрава изъ Рязанской и Тамбовской губ., а  также изъ другихъ селенш Са- 
ратовсвой-же губернш. Въ селенш 8 «барщинъ»: 1) б. кн. Енгалычева, въ которой нъ 1866 г. 
числилось 99 душъ м. п.; въ томь числЬ: 46  д. кор'енныхъ жителей, непомнящих* времени своего 
|1оселе1ПЯ, 25 дупл, были переведены къ нимъ помещикомъ ок. 1830 г. изъ д. Журавинки Ряж- 
ска го у., 14 душъ—тогда-же изъ с. Рыхотскаго Данковскаго у. и 14 душъ—изъ с. Тресвятскаго 
Рязанскаго уйзда. 2) И. г. Фрейманъ—86 душъ коренныхъ жителей и 5 душъ были переведены 
сюда въ 1842 г. изъ д. Карамышевки Агиарекаго-же у. 3) Б. г. Сафонова—31 д. коренныхъ 
жителей, 8 д. были переведены сюда въ 1845 г. изъ с. Миронова Козловскаго у. и 6 д. изъ 
д. Цереьесенки Рязанскаго у. 4) Б . г. Воскобойникова—40 Д. были переселены изъ с. Хопри- 
ка Балашовскаго у. в  16 д.— изъ с. Безобразовки Хвалынегснго у. 5) Б. г. Минхъ—Ь8 д. 
старожиловъ, 4 д. переведены въ 1845 г. изъ д. Анниной Лимецкаго у. и 33 д.—изъ д. Ло- 
зови Козловскаго у. 6) Б . г. Агишева—8 д. старожиловъ, а остальные переведены въ 1845 г.: 
10 д. изъ д. Шапуровой Елатомскаго у., 2 д. изъ д. Осиновки и 3 д. изъ с. Бнлгазы Агкар- 
сшо-же у. 7) В. г-жи Крымской—все старожилы. 8) Б. г. Аблесимова—20 д. старожиловъ, 
i  д. переведены ок. 1855 г. изъ с. Кол пина Темниковскаге у. 2 д.—изъ с. Чернавки Бала
шовскаго у . ~ 4 -  h'oudpaiueeua. Населена была первоначально крестьянами, переведенными ок. 
Ifc30 г. из! с. Колена кн. Енгалычевымъ (65 душъ м. п.); затемъ, 50 дугаъ были сюда пере
ведены, по жеребью, изъ с. Журавинки Ряжскаго у., а остальные—ссыльные, огнраглявпиеся 
сюда въ разное время помещикомъ изъ имЬшй его Тамбовской, Рязанской и Пензенской губ.

! за воровство, пьянство и др. проступки.—J .  Студенка. Населена также кн. Енгалычевымъ, ок. 
1835 г., причеиъ 45 душъ были переведены изъ с. Тресвятскаго и 17 душъ изъ с. Журавинки, 
Ряжскаго у., а остальные - ссыльные изъ др. им!шш владельца 4- Боюхринимовка. Основана 
вь 1813 г, г. Слесаревымъ; кр-не были переведены—17 д. изъ с. Никольскаго Тамбовскаго у., 
15 д. изъ д. Шадчииы и 1 дзоръ изъ с. Колена.— 0-цо Поташное. Кр-не поселены зд4сь въ 
1843 г. г. Сафоновым* изъ с. Миронова Козловскаго у .— 4- Juxaueeita. В ъ1844  г. сюда были 
выселены г-жею Лихачевою 160 душъ изъ с. Колена,—Д. Надеждина. Кр-не выселены сюда 
изъ предъидущаго селешя въ 1859 г. Сампурв. Селеше образовалось въ 1843 г., когда 
здесь были поселены г. Оафоновомъ 63 души изъ с. Миронова Козловскаго у.—4- Алекетеика. 
Состоитъ изъ 3 частей: первая населена была въ 1810 г. генераломъ Киселевымъ крестьянами 
изъ с. Урусова Сердобскаго у.; вторая— въ 1854 г. гр. Борхъ крестьянами изъ с. Куликовки 
Моршанскаго у. я третья —въ 1864 г. изъ д. Куликовки, находившейся въ 9 в. отъ д. Алек
сеева, населенной также въ 1854 г. и загЬмъ переселенной въ Алексеевку, по требованш 
аомЬщицы (теиерь д Куликовки не существует!).—4■ Бугушевки. Населена была въ 1848 г, 
и .  Кугушевымъ изъ с. Колена и изъ с. Бабинова Мокшаяскаго уезда (13 душъ).— Д. Ор.юшси 
l l h j . 4 a i . o e Здесь поселились въ 1824 г. однодворцы изъ Орловской губ., купившие участокъ 

изъ Всемилостивейше пожалованной бывшему Министру Финансотъ барону Компенгаузену ка
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зенной земли, отрезанной изъ дачи с. Бабинокъ Балашовекаго у. Около 1857 г. переселещ 
продали часть своей земли г. Агишеву и почти вс* перешли на отведенный имъ въ надЬ 
въ другой волости,—Д. Марьина. Крестьяне, въ числе 20 душъ м. п., поселены i 
1836 г. г-жею М. Нутиловою изъ д. Отуденки Балашовекаго у.— Дд. Елизаветина и Березовка.- 
Крестьяне переведены въ 1826 г. r-жею Е . Нугиловою изъ с. Колена; въ 1836 г. сюда-же 6i 
ли переселены 6 душъ изъ Балашовекаго у.—Д. Федоровна. Населена въ 18 !6 г. г. филат: 
вымъ изъ д. Лубошной Аткарскаго-же у. (19 душъ) и изъ д. Филатоики Ряже ка го у.— Д. Hi 
менка. Поселена въ 1800 г. r-жею Ознобишиною; крестьяне были переведены изъ д. IIIад  
Тамбовскаго у. (19 душъ] и изъ с. Колена (5 д.).—Д. Варварина. Въ 1840 г. переведены бч 
ли сюда 14 д. изъ д. Осиповки г-жею СосЬвою (урожд. Крымскою).—Д  Пагшиьина. I 
томъ-же году здесь были поселены 12 д. изъ д. Осиповки сестрою предъидущей владелицы,- 
Д. Осиповна. Земля здесь была куплена г, Крымскимъ у г. Овчинникова, которому ее nod 
рилъ JI. А. Нарышкинъ. Въ 1816 г. г. Крымскш перевелъ на купленный учасгокъ крестьян 
изъ с. Кол+.на, с. Бычковъ Тамбовскаго у. и с. Шакурова Елатомскаго у.; въ 1835 г. и поза 
въ разное время, переводились сюда-же крестьяне изъ д. Вышеславцевской Полянки Елатои 
скаго у . - С .  Блдняковка.  Въ 1830 г. г. Бедняков! перевелъ сюда 160 д. крестьянъ изъ t. 
Владыкина Сердобскаго у. Въ 1846 г. 20 д. отсюда были выселены въ Самарскую губ.—Д. III', 
бинка ( Тимбовки). Въ начале нынешняго века Щубинская и Биркаловская дачи принадлежа/ ' 
къ числу пожалованныхъ Нарышкинымъ и первая была загЬмъ продана г. Скарятину, а  ш { 
передана г. Сатину. Когда дача принадлежала еще Нарышкинымъ, здъеь проживалъ около \ ' 
л4тъ крестьянинъ Шубинъ изъ с Баланды. Въ 1826 г г Сатинъ сюда поселилъ 74 души ю < 
Ахтырки Тамбовскаго у — Д. Биркаловка. Дача Биркаловская была подарена Л. А. Нарм • 
кинымъ своему управляющему, который продалъ ее г. Скарятину. ПослФднш выселилъ сюда! ' 
1826 г. крестьяне изъ сс. Кобылина, Коптева и Иодасклея Тамбовскаго у. Назваще свое д( 1 
ревня получила отъ крестьянина с. Баланды (гр. Шеремете! а) Биркалова, прожииавшаго a r t  • 
еще во времена Нарышкина*).

Софьинская и  Широко-Уступская  ло.(. Крестьяне —быв. помещичьи. — С М . Дмитрова ‘ 
(малороссы) и д. М. Олыиапка принадлежали гр. Шереметеву и возникли, по словамъ крестьян;  ̂
лФ.тъ 100—150 т. наз. Во второе изъ назеанныхъ селенш креетья» е были переведены графи ■ 
изъ Московской, Владиирской и Пензенской губ.; иервое-же селенге, какъ говорятъ, образов 
лось изъ добровольных’!, поселенцевъ (преимущественно изъ Курской губ ), лишь вносл'Ьдсш 1 
заврЬиощенныхъ.— С. Ш ир Уступа. Было населено Миаисгр. иностр дЬлъ гр. Воронцовш * 
въ конце ирошлаго столеия (после V ревизш, бывшей здЪсь въ 1788 г.) малороссами изъ Вер 1 
веже кой губ. и великороссами изъ Морковской, 1!лаа.им1рской и Пензенской губ. Виосл’Ьдств1л 31 с 
село перешло къ гр. Шуваловымъ**).— Д  Шииинка. Населена въ 1842 г. крестьянами, пер •* 
веденными изъ предъидущаго селемя**). —Д. Кр квуш а—тоже въ 1^42 г., крестьянами, выи я 
денными иоиЬщикомъ (фамил)я его неизвестна) изъ Пензенской губ.**), а  позже были перо» в 
дены сюда несколько семей изъ Сердобскаго у. Все остальныя селепи обеихъ полостей (крон Р
д. Софьинки, о которой свЬдеищ нетъ были основаны въ первой половине текущаго cTo.it.ii- в 
гг. Нарышкиными на пожалованныхъ имъ земляхъ, перешедшихъ въ 1848 г., въ количеств 11 
42136 дес., также къ гр. Шуваловымъ. Изъ этихъ селенш возникли: о. .Упор вка— въ 834: к 
(изъ Балашовекаго y.j, Бигагповка и Славновка неизвестно когда именно, с. Софьино-i  0 
1819 г изъ Моршанскаго у.; въ 1848 г. зд'Ьсь была построена церковь), (). Биландинка t в 
1844 г., д. Братская — въ 1S31 г. (изъ Моршанскаго у.), д. Находка— въ 1837 г. (изъ а п 
Ольшанки и Зубриловки Балашовекаго у.), д. Б. И мочь -  въ 1840 г. (изъ Шацкаго у .’, д. Али д 
сандровиа—въ 1824 г. (изъ с. Н оворепнаго-К азанка тожъ Ьалашовскагоу ), д. Радушинка- в 
ае  p a a i e  1810  г.**).

Га.шховския в о л — Крестьяне, за исключешемъ 2 селенш, б помещичьи.—С тарей  
селен1е въ волости--с. Ыиматовна-Б/ьлгаза тожл: оно возникло раньше Сластухи и Зеш 
ныхъ хуторовъ, но почти одновременно съ Коленомъ и Воеводчиною; населено было первой

*) Все св4дешя о селешяхъ Коленской волости заимствованы изъ обширнаго описи х  
последней, сделаннаго г. Минхомъ въ „Саратовскомъ Сборцикъ“ , т. I, с,

**) „дарат. Губ. Вед 1885 г., № 227.
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чально с х о д ц а м г  изъ  р азл ы х ъ  м е с т ъ —в ел и ко р о ссам и ,-м ал о р о ссам и , мордвою и чуда* 
щами (посл1;дше, однако , в по сдедствш  соверш енн о  слились съ  ру сски м и );  въ  1770 г.- 
здесь бы ла уже построена  церковь  (помФ.щикочъ М ам атовы м ъ, которы й былъ въ с л е 
дующею» году убитъ  П у гач евц ам и ).  И з ъ  документовъ 1779 г. видно, что М ам  а  тонка- 
была поселена  н а  спорной  (?) зем лЬ  Е тк л р и и с к о й  сдоб, и бы ла . ок р у ж ен а  „пороз* 
жими“ государевы м и землями, н азн ачен н ы м и  подъ п о с е л е н ^  в ностранцевъ ; только вн. 
одномъ углу къ  ней п р и л е г а л а  земля, н а р е з а н н а я  д. ВоеводчинЬ поручика З им и нска^  
го. Въ 1779 г. въ с ел е  было 4 по м ещ и ка , владЪвш пхъ всего 49 д. м. п. к р ес т ь я н ъ  и- 
1171,е дес. земли, и 27 душ ъ м. и. государственны хъ  крестъянъ-м алороссовъ , вла- 
д4вшихъ 620,» дес. По плану м е ж е в а т я  1801 г., послед Hie крестьяне-м алороссы , въ- 
числ'Ь 34 мужч. и 40 ж енщ ., зн а ч а т с я  уже ^вместе съ 591,5 дес.) крепостюами> 
г-на М ам ато в а . По р а з с к а з а м ъ  одного с т а р и к а  (въ  60-хъ годахъ), Маммтовка; 
населялась беглы м и  и бродягам и , а  к о рен пы хъ  кр Ь н о стн ы х ъ  зд ес ь  вовсе не бы- 
ло; но в с е  эти  поселенцы „ за д а л и с ь 11 пом1;щикамъ и впоследствш  были закрено-* 
щевы. Въ частности , хохлы ж или  с н а ч а л а  въ особомъ поселке , но т а я ъ  к а к ъ  и#ы 
тамъ т есн и .ш  солдаты в обиж али чиновники , они переш ли въ БЬлгазу  и просили № 
покровительства г. М аматова^/Посл'Ъдшй согласился, потребовавъ с н а ч а л а  лиш ь пла-. 
тупо 1 р .  съ  души,- но з а т е м ъ  ихъ  стали  п р и неволивать  и къ  „бар ско й  работЬ®. 
Сынъ п р е ж н я го  влад ельц а  ввелъ  у хохловъ уже настоящ ую  бар щ н н у . К рестьяне  не-1 
однократно подавали  ж алобы , „и ск ал и  волю", но „господа  за д а р и л и  су дъ “, и они-же 
оыди н а к а з а н ы  плетьми*). К р е стья н е  одной изъ  общ инъ с. М а м ат о в к и  (гжи Г о го 
левской) были переведены  н а  н асто я щ ее  м есто  изъ  Ч ем б а р ск а го  у. лишь л'1;тъ за-' 
9 до освобождеш я. ~Д . Ноеводчина. О снована  г. Зим инским ъ, вер о я тн о —около полови-i 
вы прош лаго сто л а м и  (въ 1779 г. она уже сущ ествовала); въ н а ч а л е  теку щ аго  сто1’ 
й и я  въ нее новымъ влад-Ьдьцемъ (г. К арповы мъ, купивш имъ эту деревню ) были не* 
реведены ещ е  к р естья н е  изъ  К узн ецкаго , С а р ат о в ск а го  и П етр о вск аго  yv.
Еыоховка п оселена  бы ла въ  самомъ ко н ц е  прош лаго  столетая г-жею  Бутковскою  **).' 
Ёъ 1802 г. пом1;щикъ Г а р т о н г ъ  поселилъ па  р. Б е л г а з е ,— „тамъ, гд!> въ конц-i; ирош- 
лаго в1жа с и д е зи  хттором ъ  к о л е н с ы е  к р ес т ь я н е  М ухи нъ  и К о ротковъ “, —д. Андреев
ну (Коротковъ хуторъ тожъ), переведя  сю да въ 1802 и 1805 гг .  крестьянъ  изъ  Сер- 
добскаго у.; позже здЪсь-же были поселены  переведенцы  изъ П е н зе н с к аго  у. **).—Ок., 
1803 г. основано было помЬщикомъ Г ал ах о во м ъ  сел. Галахово, населенное переведенцами? 
изъ В ольскаго у.; ок .  1820 г. сю да-ж е переведены  были к р ес т ья н е  изъ  М о к ш ан ск аго  у., 
ок. 1824 г .—изъ С а р а к о к а го  у. и въ 1862 г - s e t  к р ес т ья н е  д. Н ебольсиновки , н ах о 
дившейся н а  др . с то р о н е  рЬ ки  **).—Въ 1809 г. возникла  д. Ивиновна-Дубовская  (кресть-. 
янебыли переден ы  г-жею  И вановою  изъ  К и р с ан о в ск а го  у.), въ 1810 г .—д. Ионизьс (пере-; 
вед. г. Бряпцевы м ъ изъ  Лебедя нскаго  у. и въ  1847 г. и зъТ ам б о вскаго ) ,  въ 1817 г. — д. Сума-  
ротка  (перевед. изъ  Сердобскаго у., а  позже, въ 1822, 27, 45 и 47 гг., изъто-же уЬзда и 
г о  Б еж ец к аго  у. Т вер ско й  губ.), ок. 18 2 0 г.-*А- Шадчина (изъ с. Волынщины, Ш адч и н ы  
и Рящииа С ер до бск аго  у.) **). В ъ  1823 г. выходцы (однодворцы) изъ  О рловской губ. 
купили здесь землю у г-ж и Бутковской  и основали небольшую д. Орловку. П ервоначально  
они, въ числе 19 семей, купили 199 дес. з а  4366 р. 16 к . а с с . ,в ъ  подворно-наследственное 
влад4н!е, а  въ 1824 г. е щ е  п р и ку р и л и  у той-же помещ ицы  111 д ес .—Д. Касяновка  (б. госуд.)’ 
поселена ок. 1830 г. помЬщицею Касяновою  (урожд. Брянцевою ) изъ  Ч е м б а р ск а го  и Сер
добскаго уу : впоследствш  она  п ер еш л а  въ к азну**).—//. Павловка о сн о в ан а  г. П ав л о вы м и  
въ 1835—37 г г . ;  к р естьян е -  бы.зп переведены  изъ У'с-маис каго  и В оронеж скаго  уу., а! 
въ 1840 году ещ е изъ К и р с ан о в ск а го  п въ 1851 году и з ъ  с ер д о б ск а го  • V j.— Д. Биркн  
м м  поселена н а  Б ирю чьем ь о в р а г е  помЬщ икомъ Б лохины м ъ ок. 1837 г. (изъ  М о в- 

[шанскаги у. и изъ  Орловской губ ).—Н а к о н ец ъ , въ 1840 г. упомянутый выше г. Пав-.

I  *) „С ар ат . Губ. В едом . 1880 г .,  №Л5 36 и 39,—П о словамъ к р -н ъ  (въ  80-хъ гг.),
хохлы были зд е с ь  первым и поселенцами, а  з а т е м ъ  с ю д а  бы ли поселены п равитель-  
ствомъ к а м е -т о  ссыльные-

**) „Сарат. Губ. Вед.“, 1885 г., X  227.
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л овь  п о с о л и л /  кр естьянъ , перевод. и з*  К и р сан о в ск аго , У см ан сваго  и Раненбурскаг  
у езд о в * , въ  тепереш ней  f) Н. Александров к/ь.

Аткареко-Пригородная «ол.— К р е стья н е  б. государственны е. Относительно А» 
карской Пригородной слой оды было уже говорено выше. Относительно в о зн и к н о в ен Ь  т 
тал ьн ы х ъ  селенгй точны хъ свЬд+.н1й н'Ьтъ (некоторы й изъ  ни х ъ , очевидно, предстм  
ляю тъ вы сидки изъ  П ригородной  слободы). В., Ср. и П. Б а л ы ш еы ,  не  сохрани вш им ; 
среди  к р е с т ь я н ъ  п р е д а ш я м ъ , возни кли  л е т *  100 т. наз .  и были населены  первою 
чально  однодворцам и, получившими но 15 дес .  н а  душу к аз ен н о й  земли.

Варыт евскаи вол.—  К рестьян е  б. пом ещ ичьи .—Н ек о то р ы й  с в е д е т »  есть  лишь ot 
носительно сел. Ивииювки, Александровки, E eien ieem , И. М от овиловкии Нирьтаевки. Пер 
аое селедпе возни кло , но н о к а з а т я м ъ  к р ес т ь я н ъ ,  очень давно: „около 200 л. т. наз.* 
второе -  гЬтъ 70 т. н аз .  (к р ес т ья н е  были переведены  гг. Балаш овыми и зъ  Московско! 
и др. губ.); т р е т ь е —лЬтъ 30—40 т. наз .  (перевед . и зъ  с. О гаревки той-же вол.); чет 
в яртое  лЪтъ 50 т. н аз .  (изъ  От. М отовиловки). Н а к о н ец ъ , с. В а р ы п ае в к а  несомнЬнв 
сущ ествовало  уже въ  первой половин!; прош лаго  в е к а .  И з ъ  документовъ, приводимых 
г г  Х олмогоровыми, видно, что въ 1745 г. пом ещ и ком *  В ары п аевы м * нолучен* бш  
уже, по его челобитью, у к а з *  о п о с т р о е н а  церкви  въ c-fffe К алы ш ле 'Ь -В ары паевй  
п р и  которомъ онъ  вл ад ел *  100 четв. земли, полученной, по купчей  1743 г , отъ А. Л 
Н еклю дова  *).

Нологрпвовско-Смьпцонская вол.— ('. Кологривовка (б. госуд. и б. номЬщ.). В. госу; 
к р ес т ь я н е  поселились зд1;сь р ан ьш е, во  когда не пом нятъ ; б. ном еш пчьи были пере 
ведены  г. Слепцовым* л1;тъ 70 т. н аз .  и позже изъ  М о кш ан скаго  у —4- Б. О с и н т  
(б. госуд.). К рестьян е  (вольные) приш ли ок. 1800 г. изъ  Т ульской  губ., ради  болыиап 
зем ельнаго  п р о с т о р а .—Выс. с. Никольскою  (б. госуд.) о б р а зо в а н *  переш едш ими сюда л1п. 
4 0 - 5 0  т. наз. к р естья н ам и  изъ  н а з в а н н а г о  сел а  (после  р а в м е ж е в а т я ) .— Д. Нате» 
Илшч» (быв. ном1’.щ ). Б ольш инство  к р ес т ь я н ъ  ж ивут*  зд'Ьсь давно, а  20 семей г J> 
чиповым* были переведены  и .п. С н асск аго  у .—,/.  Кнрамышевка  (б. пом. . Крестьян! 
переведены  50 л. т. н аз .  изъ  П ензенской  и друг. губ. и 29 л.— изъ е. Никольская 
этой-ж е волости. - 4 - Феооровки (б. пом .... П еревед. л ътъ  80 т. наз. т а к ж е  и зъ  с. Hi 
кольскаго . Д. Каменка  (б. ном. — въ 1809 г. изъ  С ердобскаго  у. -Д. Ершовка-Теплое» 
(б. ио* . /. К р е ст ья н е  переведены  г. У стиновы м * ияъ Т епляковки  С а р ат о в ск а го  у’. ос 
1830 г., t a i n ,  к а к *  зд е с ь  у него было больше зем л и .—О др. селенгах* н е т »  сведеиУ

('ооновская вол.— Д. М. Осиповка (б. госуд.). П ересели лись  сю да однодворцы 
госуд. к р е с т ь я н е  Т ульской  губ. добровольно, „по утЬснеш ю  в*  земл'Ь", ок . 1800 г,- 
Д. Надеждина {б. ном ). К р е стья н е  л’Ьтъ 50 —60 т. наз. переселены  изъ  д, Надеждино! 
М о кш ан скаго  у,— С. Осиповка (б. ном.). К р е стья н е  переводились изъ  р а зн ы х *  Mtcn 
(купленны е) на пож алованную  зл'Ьсь п о м ещ и ку  землю, но к огд а—не помнятъ. О. Cm 
новь о (б. ном s. У ж е въ 1746 г. владельцем * этого сел еш я , В ары паевы м ъ, бы л* пол) 
чен*  у к а з ъ  о построив!и въ нем * церкви  Земли при селенги, въ  количестве 400 чна 
н* поле, а  въ дву потому-жъ, бы ла  куплена  въ  1713 г. у Н еклю дова*).

JanyxnecKitR вол.—Д. Нолыювкп (б. госуд . ). К р естьян е  поселились зд ес ь  изъ вен 
Б е л га зы  ок. 1355 г., после р азм еж еван !»  с* д р  в л ад ел ьц ам и  roro- я е  с е л а .— Д. 1Цц 
Циновка и сс. А апуховка  и Б плш за  (б. пом., к а к *  н в е к  остальны е  седеш я волости) с; 
щ ествовади уже во в р ем я  генер . межеван1я, причем* въ  первой (поселенной н а  Ва 
сочхйш к пож алованной А. А. Щ ер бин ину  землФ.) было но V р е в и зш  въ 70 двора» 
189 д. м. п. и 198 д. ж. п., во втором *— в*  183 дп. 579 д. м. и 577 д. ж. н. и к 
т р етьем * — в* 68 дв. 276 д. м. и 276 д. ж. п. В л ад ел ьцам *  с Л а  пуховки бы ла i;pi 
генер  межев. с д е л а н а  п р и р е з к а  недостаю щ ей по числу душ * V р е в и з ш  земли**).- 
С-цо Еочетовки так ж е  сущ ествовало  при генер, межев. (по Y р е ви зш  в* ней было » 
двор., 28В д. м. и 289 д. ж  п.)*).-- О др . селенгяхъ  си'1;д1,иШ нет* .

Ш срем т евская  вол.— Сведен]я есть лиш ь о д. Норобывнп, (б. по*.). П р и  гевера:

— 50 —

*) „Тр. Сар. уч. а р х . ком “ т. III, в. 2, стр. 167 -168.
**) „Сарат. Губ. Ведом.“, 1885 г., № 228.



«ежев. это Селеш е при надлеж ало  гр . Ш ерем етеву  и др. и заклю чало  в г  себ е  183 д. 
г  и 173 д. ж . п., въ  61 дв.*). По сдовамъ крестьян!,, с н а ч а л а  зд ес ь  поселился obr-  
лый к р естьяни нъ  пом ещ ика Г о л о ви па , по п р о з в а н ш  „В оробей11, а  къ  нему уже при- 
«оедшшлись и д р у п е .  Во врем я  П у гач евщ и н ы , ищ а  защ и ты  отъ  П у гач ев ск и х ъ  ш аекъ , 
крестьяне о тдал и сь  подъ покровительство гр. Щ епем етева , который затЬ м ъ и за к р Ь -  
ввлъ ихъ за собою.

Ф ^Ф едоровскпя пол.— к. Федоровна. Б  госуд. к р ес т ья н е  поселились здЬсь, по ихъ 
сйоваиъ, ок. 200 л. т .  н а з . ;  б. удельные к р ес т ья н е  были ран ьш е  владельческим и  (п р о 
даны удельному ведомству въ  50-хъ годахъ) и аереведены  сю да номЬщикомъ более 
100 л. т наз. Владим1рской гу б .—Д. Графчипп  (б. пом.). О снована  тоже давно; более 
100 л. т. наз. ихъ  в л ад ел  ьцемъ, къ  ж ивш имъ уже зд ес ь  ран ьш е  его к р ес тья н а м ъ , были 
переведены ещ е к р еп о ст н ы е  изъ  Владим1рской губ. (эти  переведенцы  составляю тъ 
большую ч а с ть  населения деревни). —С’. Ст. Еахметьевка  (б. пом ). К р естья н е , по ихъ 
ш в а м ъ ,—„н аб егл ы е“ изъ  р а зн ы х ъ  мЬстъ, „ за д а в н н е с я 11 пом ещ ику , чтобы »нъ за щ и -  
щалъ ихъ. С- Лысых Горы (б. пом.). В озникло  noc.d; Г раф ч ины ; к р ес т ья н е ,  вероятно, 
также „наб+.глые ко е  о т к у д а К р о м ! .  того, въ  этомъ селенш  ж ивутъ б. ном. к р ес т ь я 
не, перевед. г. Бахм етьевы м и изъ с. Б ах м етьев ки , и б. удельные, перевед. изъ  села 
Федоровкв.— Д. Федоровна(б. пом.). Н а се л ен а  л е т ъ  65 т. н а з . ,  вр -нам и , перевед. изъ  Сара* 
товскагоу.— 4- Ш аховская.  Б. лом. к р естья н е  не помнятъ ничего  о своемъ иоселенш ; б. 
«воб. хлебопаш цы  п р и н ад л еж ал и  р ан ьш е  г-ж * П рокоф ьевой, которою  были отпущ ены 
на юлю вт. 1823 г. (р а н ьш е  были па оброке);  ж ивутъ зд е с ь  „ и з с т а р и “. - О  а. Ну т ы р
и т  (б. пом.! ничего  неизвестно .

Новъиовская вол. К р естьян е  быв. помещичьи. -С. К о в ш т к п .  Поселено дгЬтъ 50 v  
т. наз. г. У стн новы м ъ  изъ  сс. Г олицы на  и Т еп л я к о в к и .— f .  Ю теровко (Богородицкое). 
Селеше—одно изъ  ста р ей ш и х ! .  въ данной  м естности , хотя  к р естьяне  некоторых.'!, об- 
щинъ поселились уже въ  сравни тельно  позднее врем я . Д. И Озерки. Н а се д е п а  к р е 
стьянами,’ купленны ми въ р а зн ы х ъ  м Ьстахъ  г. УстиВЬвымъ. - Д .  Х п р ш а .  К рестьяне  
шсже—накуплен ны е  въ  р азн ы х ъ  селентяхъ  С ар ато в ск аго  у. (въ Н овиковке , Смороди- 
ш кЬ , С о к у р е  и др.). -  Д. Блтодатовка. К р естья н е , б. г. Л о гв и н о ва ,—наиболее стар н н - 
вые поселенцы (перевед . и зъ  Т ам бовской губ.); крестьян е -ж е , б. г. Ш тей н ъ ,  вы везены  
позже изъ р а зн ы х ъ  губерш й  (Т ам бовской . Х а р ь к о в с к о й  и др.).-— Д. К ом ендант ш и  
Озерки— в о зн и к ла  давно; к р е с т ь я н е  были вы везены  изъ  р а зн ы х ъ  м естъ .—Д. Александ
ровы. К р естьян е  л е т ъ  40 переведены  сюда изъ  с. С аф аровки  А ткар скаго -ж е  уезда .
$. Неклюдовкв-  одно изъ  с га р ы х ъ  селеш й**). О д. Knpnoticn, н е т»  сведерпй — К р е ст ья 
не я Андреевич  были вы везены  сю да изъ  с. Ю нгеровки  л е т ъ  40 т. н а з  Д. Диповка
одинъ изъ  с та р и я н ы х ъ  носелковъ.— Въ д. Серпевку  кр естьян е  г. У стинова  были пере- V  
иедены изъ  с. Голицы на после 1816 г.

кельнская вол. К р е стья н е  быв. пом ещ ичьи .— Г. Р е м н я  « д. Александровна. Л р и -  
вадлежали п р еж д е  гг. Х ан ен евы м ъ  и сущ ествовали уж е во врем я генеральнаго  м еж е- 
ван1ят когда зд е с ь  названнымъ вл ад ел ьц ам ъ  ( к а к ъ  н а  поселенны хъ уже з д е с ь  к р е 
стьян^ такъ  и н а  пер еведевн ы х ъ  изъ  Х а н е н е в к и  Кузнецкаго у.) б ы л о н а р Ь з а н о  11667 
дес. казенной земли, по числу душ ъ V р е в и з ш ***).— Ивановка. К рестьян е  перевед- 
еюда въ 1825 г. изъ  с. Б ерезовки  Оалты ковской вол. — Д. Никольская . П о сел ен а  (г. Х а -  
иеневымъ) е щ е  въ  конце  ирош лаго в*ка въ  1ТУ& r.Vi, изъ  р азны х ъ  местъ С аратов- 
«пй-же ( К узнецкаго  ?.). Владимирской и др. г у б . А настасьинское пр и н ад л еж ал о  
тоже г. Х ан ен еву ;  поселены к р ес т ья н е  летъ  ТО т. наз., изъ К узнецкаго  у., а частью 
изъ с. К. Редьпи (40 с е т е й  >.

*) „С арат. Губ В едом > ,  1885 г., &  228.
**) По д ан н ы м ъ  г. Голоаб1евскаго, к а к а я -то  д . Н ек л ю до в к а  сущ ествовала  въ 

пределахъ теп ер еш н я го  А т к а р с к а г о  у. во время р еви зш  1744 —47 гг. („Т р . Сар. уч- 
арх. ком.“, т. I I ,  в. 2).

***) „С ар ат  Губ. В едом .“, 1885 г., J6 2 2 6 .
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Б. Ольшанская вол.— Крестьяне принадлежали гр. Шереметеву, — {, Олыаанка- ш  
ниыо oojite 100. jrfeT'b т. ваз., изъ вольныхъ носеленцевг, которые уже позже были .иакр'Ьгглея! 
за гр. Шереметевшгь. Новые вы селки— населена л*тъ 70 т. паз., выходцами изъ с. Бадани 

БаланОннския вол.— С* Баланда принадлежало также графу Шереметеву. Первыми иа 
селендами зд*сь были малороссы, пришедппе изъ Черниговской и Харьковской губ., по coxjis 

вившимся предашямъ—еще л*тъ 200 т. наз.; великороссы-же были переведены графомъ изъ др 
именш прел* того, какъ j ъ нрошломъ стол*тш ему зд*сь было пожаловано обширное apoci
ранство земли (см. выше).—Д. Б ула н о вт  (б. Рындиной) возникла также очень давно.—4 - .Ф*
боровка  (б гр. Шувалова)— въ 1825 — 26 гг., когда были сюда переведены крестьяне изъ Пе»
зенской губ. j

Салтыковская вол,— Крестьяне быв. помещичьи, кром* с. Монастырскою  'б. госуд.) 
Последнее возникло дивно и въ нрошломъ cm rfcria принадлежало монастырю.— Д. Кологрпевщ 
Возникло давно: „приходили сюда поселенцы изъ разныхъ губернш14. — С. Салтыкове. Ося» 
вано было Салтыковым!,, а зат*мъ перешло къ кн. Шаховскимъ. Крестьяне, б. г. Ягнъ, пере, 
ведены сюда позже изь Сердобскаго у.— Д. Панцыревки. времени основащя крестьяне» 
помнятг; были перевед. изъ Кузнецкаго у .—Д. Варварина-Гайка . Крестьяне перевед. сюд| 
сом'Ьщикомъ изъ Пензенской и Тамбовской губ. л’Ьтъ 100— 150 т. наз. — С. Безобразовка. 14 

^  словамъ крестьянъ, возникло едва-ли не раньте  Валандн.— -Д К тоневая Гайка—л*гь 7 0 1 

наз. (изъ Тамбовской и др. губ.).

Голицынскпн вол. Крестьяне быв. помещичьи.— V. Голицыне  возникло въ начал* про® 
лаю стол*™  и было населено крестьянами г. Нарышкина (изъ Сердобскаго и Саратовская 
у*здовъ), поступивших'!, въ приданое за его дочерьми, вышедшими за-мужъ за, кн. Голицына! 
Кушникова; вносл*дствш часть кн. Голицыныхъ перешла къ кн. Куткинымь и гг. Меркуло» 
с е и м ъ ,  а часть к н . Кушниковыхъ— къ М. А. Устинову, Do предашямъ, когда пришли сюда яер 
вые переведенцы, местность была вся покрыта л*сомъ и за разчистку ея они были освобожде 
ны на н*которое время отъ др. повинностей. Церковь въ селенш построена была, в*роятн1. 
въ половин* прошлаго в*ка, Къ М. А. Устинову въ 1816 г. перешли 2/« с. Голицына, и по
ловину своихъ крестьянъ онъ вскор*-же выселйлъ на друпе, купленные имъ въ то-же врем», 
участки; такъ возникли сел. Иоваловка, Серпевка и др.*). - Сельцо И т олаквка-Ч  емдира 
тоже. Населено переведенцами изъ Чембарс-каго у.—Ад. Красавка и Ст. Пески принадлежа' 
ли г. Ханевеву (см. Рельнскую вол.); крестьяне вывезены сюда л1гаъ 60 т. наз.—Д. Т и х  м еж  
ка (Н. Пески). Крестьяне выселены владельцем'!, сюда изъ д . Песковъ въ половин* 60-хъ гг 

v  текущаго стол*™  (поел* размежевашя).— Сельцо Родионович. Населено пом*щикомъ л*тъ 81 
тому наз. (изь Тамбовской губ. . — Сельцо Протопопова. Крестьяне л*тъ 40 т. наз. переведен! 
изъ Тамбовской и Пензенской губ.

Чабаевскан вол.— С. Чадаевка и Симоновка (б, ном.). Основаны бол*е 100 л. т. наз; 
крестьяне переведены влад*льцами въ первое—изъ Кузнецкаго у., во второе— изъ Рязанской 
губ.—Д. А лекаьевка  (б. пом.). Когда возникла—неизв*ство; крестьяне перевед. изъ с. Алек
сеев™ Скопинскаго у.

J  Б. Дмитриевская, Широко-Карамышскаа и Копенская вол. Вс* селешя этихъ волосш '
принадлежали прежде Нарыгакинымъ, а  зат*мъ первыя 2 волости перешли въ кн. Кочубей, 't- 
третья—къ гр, Гурьевымъ. СтарМипя селешя зд*сь: с. Широкое, с. Корамышв  — Никольст  
и д. Двоечки, а  зат*мъ сс. Б. j.jMumpieeKa, Атаевка , Копепы  и, в*роятно, <)д. Каменка) 
Пепковптка, Вс* эти селешя первоначально (въ прошломъ в*к*) были основаны крестьянам 
Нарышкинскихъ вотчинъ Шацкаго (с. Конобеева и др.), а  также Симбирскаго, Нижнгородсо 
го, Муромскаго, Емифанскаго, Каширскаго и др. уу. Изъ остальныхъ селенш, с. Ключи  на 
селено крестьянами, перевед. л*гъ 70 т. наз. изъ Лукояиовскаго у.; д. Б. Озерки—изъ с. Ка. 
рамыша (неизв*стно когда); д. Мариновка— ок. 1849 г. изъ разныхъ селенш Копенской вол 
Изъ стар*йшихъ селенш , однако, только 3 основаны были Нарышкиными ран*е ревизш 
1 7 4 4 — 4 7  гг., но позже ревшяи 1723—25 гг.: Широкое, Карамышъ и Двоенки (въ первою 
было по ревизш 1744—47. гг. 127 Д. м. п., во второмъ—190 д. м. п. н въ третьемъ—60 д.

\  *) «Саратовскш С.борникь», т. I, ст. .свящ. Надеасдвнскаго —«С. Голицыне».
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м. п.). С. А т ае в к а  населено, по словамъ крестьян ъ , ок. 140 л. т. наз. Ц е р к в и  по
строены: въ с. Б. Д м итр 1евкЬ  въ 1748 г., въ с. К о п ен ах ъ —въ 1795 г., въ  с. К ар ам ы ш !;— 
въ 1748 г., въ с А таев к Ь —въ 1772 г.*).

Нев/ъжкинская вол.— С. Вевпж кино  (б. госуд.) возникло  поел* р е в и зш  1723— 25 г; 
и по с к а зс к а м ъ  следую щ ей п ер еп иси  f l7 4 4 —47 гг .)  зн ач и тс я  пновопоселенным ъ“, съ 
50 д. м. п. ясач яы х ъ  к р естья н ъ , п ри ш едш и хъ  изъ  с. Козьмодемьянскяго (В орона тожъ) 
Керенскаго у. Н о  словам ъ к р ес т ь я н ъ ,  п р е д к и  и х ъ  были мордва , лиш ь виослЬдствш  
обрусЬвппе.—Д. Ш маковая Балка  {б. госуд.). З дЬ ш ш е к р ес т ь я н е  с н ач ал а  ж или 2 —3 г. 
въ Синенькихъ, при дя  туда  изъ  П ензенской  губ. (однодворцы и экономич. крестьяне); 
потомъ переш ли н а  н асто ящ ее  мЪсто, гд -fe получили (ок. 1798 г .)  над!;лъ изъ земель, 

[предназначавш ихся р а н ьш е  подъ поселеш е ии остран цевъ  (спорны хъ  съ Н ары ш ки- 
нымъ, которы й въ 1798 г. и ж аловался  н а  отводъ п р и н ад л еж ащ ей  ему земли д. Ш м а 
ковой Кадк-Ь).— М алая Кпязевка. Б. госуд. к р естьян е  приш ли сю да сначала , въ 
числЪ 12 семей, изъ Б. К нязевки  А лександровской  вол., а  затЬ м ъ  к ъ  нимъ при сое
динились однодворцы и б. экон ом и чесш е к р ес т ь я н е  изъ  Ломовскаго у.; б. удЬдьные 
крестьяне были переведены изъ  той-же В. К н язевки  лЬтъ 25 т. наз.

Колокольцовская вол. —Оба с е л е и я  этой волости были образованы  въ 1800 г. г. Ко- 
зокольцевыыъ н а  пож алованной  ему землЬ (о которой упом иналось раньш е), п ер ев ед ен 
цами (малороссами) изъ В оронеж ской  губ. Впосл Ьдствш  эти  сел еш я  переш ли къ  М у р а в ь 
евым^ а  ими были п ер ед ан ы  въ удельное ведомство Ц ер к о в ь  въ сл. Колокольцов- 
r t  существуетъ съ  1831 г.**).

Александровская во л .-  О с. Б. Князев кгь (б. госуд.) свЬд'Ьшй п'£тъ. — ('лоб. Александ
ровская (б. пом., малороссы) о снована  въ  1779 г., переведенцам и изъ  Х ар ьк о в с ко й  и 
Полтавской губ.; церковь въ  ней построена  только въ 1871 г .* * ) .— С. Н. Ба.гметьевка 
(б. пом.). Н асел ен о  ок. 1800 г. к р естья н ам и , перевед. г. Б ахм етьевы м ъ  изъ  Р я з ан ск о й  
губ. и изъ  с. А н ан ь и н а  С ы зр а н с к а го  у. ЛЬтъ 70 т. наз. сю да-ж е были привезены  6 
семей хохловъ изъ  К лещ евки; церковь сущ ествуетъ  съ 1802 г .** ).— К рестьяне  д. Бу- 
тыроко были переведены  въ  начал!! 30-хъ годовъ кн. О боленскимъ изъ  сел еш я  того-же 
имени К орсунскаго  у.; к р ес т ь я н е  д. К лю че й - в ъ  1848 г. изъ  с. Клю чей того-же Кор- 
сувскаго у.

Ш кловская вол. -  К р е стья н е  б. пом ещ ичьи  .— С. Шклово. Основано л*тъ 50 т. наз., 
когда г -ж а М а р т ы н о в а  п еревела  сю да к р ес т ья н ъ  изъ  с. Симоновки Ч адаевской  кол.— 
Сельцо Владыкино— поселено г. В лады кины м ъ въ 1829—33 гг., изъ  Ч е м б а р ск а го  у .— 
/д. Б. и М. Турковки—поселены въ начал  !; т еку щ аго  стол’Ь и я  крестьянам и , перевед. 
изъ разныхъ мЬстъ; первы е поселенцы были изъ  с. Т урковъ  Б ал аш о вск аго  у., откуда 
оба поселка и получили свои н а зв а ш я .

Таловския еол — Д. Гн/ъушевка (б госуд.). К р естьяне  ж или раньш е въ с. П ереЬ з- 
дй, а зд'Ьсь получили надЪлъ въ 1852 г., поел* чего и переселились .—^ .  Ш умаковка  

1 (б. гос.). См. КолЬнскую  вол.— Д. Кленовыя Вершины  (б. гос.). К рестьяне  поселились л. 70 
тому наз. и зъ  О синовки Сосновской вол.—Д. Таловка  (б. пом.). Въ 1830 г. крестьяне  
переведены были сю да кн . Г орчаковы м ъ  и зъ  Е п и ф а н с к аго  у.— С. М илая Ворони,овна 
(б. пом., малороссы). П р и н ад л еж ал о  кн . Воронцову; поселено л-Ьтъ 70 тому наз. изъ 
Воронежской губ. и изъ  Б ал аш о вск аго  у.

Дивовская вол.— С. Давовка  (б. пом.), Состоитъ изъ 4 п о с ’лковъ: Р я з а н с к а го ,  Лаи- 
шевскаго, Н и ж его р о д ск аго  и У русовскаго  (изъ С ердобскаго у.); н а з в а ш я  поселковъ 

| указываютъ мЪста, изъ  которы хъ  кр естьян е  были вывезены пом'Ьщикомъ. ДревнЬйипй 
I поселокъ—Н и ж егород сы й , существующей съ 1822 г .— Дд. Озерки и М ихайлович  (б. пом.)- 

Креетьяне 80 л. тому наз переведены  Салтыковымъ изъ С пасскаго  и К ер ен с к а го  уу.—
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*) „Тр. Сар. уч. арх. ком.“, т. III ,  в. 1,ст. г. Годомб1евскаго; „СаратовскшСборнякъ", 
т, I, ст. свящ. Надеждинекаго—„С. Голицы®>“.

**) „С ар ат . С борн икъ" , т. I ,  ст. свящ . Н адеж д инекаго .



-  54 —

Слой. Ииколиевка н С. М алая Екатериновка (б. удельны е, цреимущ . малороссы). Нас 
лены п е р в ая  ок. 1833 г., в то р а я —въ 1818 г .,  к р ес т ь я н а м и ,  переведенны ми изъ  Вор! 
нежской губ. М уравьевы м и ; въ  1848 г. были п ер ед ан ы  въ  удЬльное вЪдомство.

Въ юго-западной, какъ бы обособленной, части уезда, занимаемой въ настоящее время 
воюстями, до ревизш 1744—47 гг. существовали, но даннымъ г. Голомб1евскаго, лишь 2 сел 
Н1Я—Елань и Терсо, оба—населенный ясачными крестьянами (90 и 77 д. и. п. во время уп 
мяпутон ревизш), пришедшими изъ с. Козьмодемьянскаго (Вороны) и Архапгельскаго ('Кеад 
Керенскаго у.*). Вскор'Ь-зке возникли здесь, иовидимому, и некоторый друг. селешя (отиоситег 
но наплыва въ эту часть уЬзда самовольныхъ иоселенцевъ см. приведенную выше жалобу и 
«ереннаго Нарышкиной, поданную нъ 1761 г.).

Байшевская вол  Крестьяне быв, помещичьи (кроме 3 дв, б. госуд. я 4 двор. быв. сво" 
хлебопашцев^]. Boii селешя возникли въ текущемъ столйтш. Крестьяне д. Баишевки нереси 
вы сюда ном'Ыцикомъ 5 0 —60 л. тому иаз. изъ Липенкаго у.; А, Хвощинни—60 - 7 0  л. та 
аа*. изъ Тамбовской и Пензенской губ.; сельца Голицына—55 л. тому наз. кн. Голицыпш 
изъ Новосильскаго у. (т .  числе 60 тяголъ), и д. X o ep m oii—л'бтъ 60 т. наз. изъ Кирсано 
скаго у.

Еланская и Терновская вол. Населены малороссами, б. своб. хлебопашцами, отпуще; 
нынн на волю гг. Нарышкиными; великороссы, б. госуд. крестьяне (вероятно, потомки yuoi 
нутыхъ выше ясачныхъ крестьянъ), населяютъ только село  Елань (въ отличк- отъ сме;кной «; 
лорусской слободы  Елани). Кореннымъ поселешемъ малороссовъ является слоб. Елань, вокр; 
которой (частью выходцами изъ нея, а  частью пришежьцами со стороны) основывались поя 
пенно хутора. Сначала все эти хутора гладили землею сообща. Народу было немного; км 
дни иахалъ, где «облюбовалъ», и жили больше тогда отдельными семьями и группами сем 
но ярамъ, рЬчкамъ и балкамъ. Потомъ, лЬтъ 70 т. наз., вся земля была разбита на 7 част; 
(после иногда еще подразделившихся), и тогда отдельны я семьи стали группироваться въ 6o.it 
крупные поселки, подучавпие название обыкновенно отъ фамплш «кореннаго» хуторянина, ш  
шаго раньше на месте известваго поселка. Такимъ яутемъ и возникли все селешя обеихъ к 
лостей, причемъ начало большинству изъ нихъ было положено л^тъ 100—150 т. иаз. (толп 
хут. Кириковъ выделился изъ хут. Еремкина л4тъ 80 т. наз.). О томъ, какими нутемъ здЬ 
uie поселенцы сделались крепостными гг. Нарышкиныхъ,—переводились-ли они хотя часи 
нзъ другихъ вотчинъ этихъ плад'Ьльцевъ, или закрепощались по водворенш на земле, прда 
лежавшей Нарышкинымъ (что, въ техъ или иныхъ размерахъ, несомненно имело место),—та 
ныхъ свЬдЬши нетъ. Отпущены-же па волю (съ землею), крестьяне были въ 1803—181 
гг., по добровольному еоглашенш съ владельцами, въ силу котораго крестьяне обязались ва 
латить по 400 р. асс. съ души м. п. въ Ванкъ, въ которомъ они были заложены.

Богородская вол.— По с. Богородскому— Вязовка тожв (б. уде.тьн.) св4дешй нктъ.—I 
Березовка  (б. госуд.). По сказскамъ X  ревизш, здесь значится: 162 дв. быв. экономичесга: 
крестьянъ, 2 дв. молоканъ и 6 дв. однодворцевъ.- -С. Морсць (б. госуд.). Образовалось бш 
100 л. т. наз., выселенцами изъ с. Терсы, къ которымъ затемъ присоединились выходцы « 
др. и’кетт, преимущественно изъ Тамбовской губ. По сказскамъ X  ревизш, въ селе значив 
•  ыв. однодворцевъ 145 дв., быв. экономическихъ крестьянъ 63 дв. и быв. ясачныхъ 57 д». 
Морецте хут ора  (б. госуд.). Образовались благодаря выселешю изъ яредъидущаго селевм 
семей (земля въ общемъ владении).

Критиевская  во.».—Относительно с. Терсы  (б. госуд.) было сказано выше, —Г. Кретин 
ка (б. госуд.) возникло л4ть 150 т. наз.; первоначально, по словамъ крестьянъ, пришли я; 
семей 8 изъ Пензенской губ.— С. Ж уравка  (б. номЬщ.) поселено легъ 100 т. наз., когда я; 
г. Львовомъ были переведены семей 60 изъ Тамбовской губ.

Матышевская вол .— С. Матышево (б. госуд.). Существовало уже въ прошломъ в Ы  
С. Соеновка (б. госуд.). Первыми поселенцами были несколько семей съ Иргиза; затъмъ, при 
сюда семей 20 изъ Камышинскаго у. и летъ 40 т. нач.—до 60 семей изъ с. Матышева.- 
М. Матышево (б. удельные). Крестьяне жили раньше въ с. Латышеве, а  выселились иаъ к

*) „Тр. Сар. уч. арх. кои.“, т. III ,  в, 1.
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шшь по отвод!* надЪла въ половинh 60-хъ годовъ,— Х у  т. Борзенковб (б. ном.). Переселены 
ирестьяне лом4щиком7. 50—60 л. т, наз. изъ 1>. Екатериновской вол. этого-же уЪзля,— С. Су
дачье (б. госуд.). Бол'Ье 100 л. т. наз. основано выходцами изъ Вороиежскои и др. губ.—Д.
М. Судачье (б. уд’Ьльные). Крестьяне перешли сюда изъ предъидущаго селешя поел* отвода 
надела въ половин^ 60-хъ годахъ.

Мы привели здесь фактически данныя относительно */* всехъ 
селешй уезда что, въ связи съ сказаннымъ раньше, конечно, 
вполне достаточно для получешя правильной картины его 
колонизации, Не останавливаясь более на подробностяхъ, отметимъ 
вкратце лишь наиболее характерный ея черты 1) Въ теченш ^  
всего XVII стол’Ь'п'я местность, занимаемая теперешним]. Аткар- 
скимъ убздомъ, посещалась лишь промышленниками дворцовыхъ 
еелъ Ш ацкаго и, быть можетъ, другихъ уездовъ. 2) въ 1691 г, 
вся или почти вся эта местность вошла въ составь земель, по* 
жалованныхъ гг. Нарышкинымъ; но такъ какъ количество и гра
ницы этихъ пустынныхъ земель были, повидимому, совершенно 
неясны, какъ правительству, такъ. вероятно, и самимъ Нарыш
кинымъ, то черезъ нисколько-же лЪтъ въ северной половин 6 уезда, 
отводятся обширныя пространства въ пользоваше г. Петровску и 
вновь построеннымъ сторожевымъ слободамъ, а затемъ вскоре на
чинается и раздача земель въ предблахъ уезда разнымъ частнымъ 
лицамъ, ясачнымъ крестьянамъ и т. д. Недоразуметя и споры по 
этому поводу съ Нарышкиными были прекращены лишь Высочай- 
шимъ указомъ въ 180У г. 3) Если не считать Еткаринской сло
боды, образоваш'е постоянныхъ поселешй въ уезде началось толь
ко въ X V III веке , причемъ эти поселешя основывались и по
полнялись двоякимъ образомъ: а) переводомъ частными владель
цами крестьянъ на пожалованный имъ или захваченный земли и 
б) самовольными переселетями изъ сосЬднихъ губернШ ясачныхъ 
крестьянъ, беглыхъ крепостныхъ, однодворцевъ и проч., которые 
впоследствш очень часто также закрепощались или путемъ пожа- 
ловатя кому-либо занятыхъ ими земель, или же путемъ постепен- 
наго закреплешя за вл!ятельными помещиками, подъ покровитель
ство которыхъ они становились добровольно, или, наконецъ, ка
кими-либо другими путями *). 4) Въ теченш первой четверти X V III в.

*) Весьма в4роятно, что Аткарсмй у. служ ил  первоначально и однимъ изъ м4стъ ссыл
ка. На это указываютъ, между нрочимъ, предания, сохранившийся въ нЬксторыхъ селешйхъ, 
находяпия ceo i  подтверждение въ томъ, что факты ссылки престунниковь вообще въ Саратов
скую губ. несомненно им'Ьли Micro. Указания на это есть въ книгё г. Соколова—„Расколъ въ 
Саратовскомъ край1*. „Не мало, наир., выслано было сюда въ 1683 г, етрйльцовъ-раскольникот. 
нзъ Москвы, иослЬ буита“ (стр. 7;.
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въ уезде возникли селешя: Лисичкино, Киселевка и, судя п
приблизительнымъ показашямъ крестьянъ, некоторый друпя *) 
къ половин^ того-же века въ разныхъ частяхъ уезда было уж» 
десятка 3 — 4 постоянныхъ поселенШ 5) Въ 1764 г, уездъ во 
шедъ въ составъ местности, назначенной подъ поселев{е иностран 
ныхъ колонистовъ, и въ юго-восточной его части были основань 
3 немецюя колонш. 6) Съ 1765 г. началось здесь „опекунски 
межеваше", имевшее сначала целью нарезку земель подъ иностран- 
ныя поселешя, а затемъ, когда вызовъ колонистовъ прекратило!# 
производившееся уже въ видахъ упорядочешя земельныхъ отно 
шешй въ крае. уотановлешя определенныхъ границъ отдельны® 
владешй и т. д. 7) Въ начале упомянутаго межеванш всемъ рус 
скимъ поселеншмъ и частнымъ лицамъ нарезалось лишь по 15 дес 
на крестьянскую душу м. п,, а остальная земля отбиралась bi 
распоряжеше казны;, но вскоре-же, въ виду прекращешя вызов; 
иностранныхъ колонистовъ, отрезанныя или остававшаяся пусто 
порожними земли стали снова раздаваться частнымъ лицамъ и ш 
реселенцамъ изъдр местностей, изъ нихъ-же делались прирезки к 
прибылыя души основанныхъ раньше селешй и селенШ соседншп 
уездовъ и т. д. Все это дало особенно сильный толчекъ колониза 
цщ уезда, продолжавшейся затемъ до самаго недавняго времени 
более половины (ок. 55 % ) всехъ селешй, относительно происхож 
дешя которыхъ выше приведены более или менее определенны! 
сведешя, возникли уже въ текущемъ столетш (до 120 селешй) 
причемъ, въ частности, на первую его четверть приходится до- 
33°/о ихъ и на последующее время— свыше 20°/о. Нужно замй 
тить, однако, что именно въ текущемъ столетш особенно крупнуЕ 
роль въ заселенш уезда играло образоваше новыхь поселков! 
крестьянами местныхъ же, но более старыхъ, селешй. Прекратив' 
шеюся колонизащю уезда можно считать только съ половины на- 
стоящаго столетия. 8) Главную роль въ колонизацш Аткарскаг 
уезда играло, въ общемъ, поеелеше помещиками, на пожадованныхг,

*) Г. Сосоловъ указываетъ, что за время съ 1700 но 1725 г. въ пред’Ьлахъ Аткарсш 
у. возникло уже 2 дерк прихода. По св’Ьдъшямъ того-же аьтора (не всегда, одиако, точны» 
какъ на это указывалось въ «Сборнни'Ь» но Сердобскому у.), церкогныхъ прнходовъ било в 
Саратовской губ. къ 1700 г.: въ Сердобскомъ у. 8, въ Кузнецкомъ 10, въ Петровскомъ 2, с 
Иалашовскомъ 1 (въ Б . K apai)  и, вероятно, въ с4веро-заиадной части Саратовскаго у.-г 
къ 1725 г. прибавилось прнходовъ: въ Сердобскомъ у. 11, въ Кузнецкомъ 1 ' ,  въ Петровскою 
3, въ Балашовскомъ 8, въ Саратовскомъ 2, въ Аткярскомъ 2, въ Хвалынскомь 3, i ъ Камыиж 
скоыъ 3 и въ Царицыяскомъ 3 (оРасколъ въ Саратовскомъ край», стр. 5 и 12).



гуплевныхъ и т. п. земляхъ, щтпостпыхъ  крестьянъ, количество 
юторыхъ въ составе населетя увеличивалось еще частымъ закр'Ь- 
аощешемъ вольныхъ поселенцевъ. 9) По национальности, главны- 
ии колонизаторами уезда являлись великороссы (преимущественно 
изъ губернШ и уездовъ, лежащихъ къ северо-западу и, отчасти, 
ръ северу отъ него), а затемъ— малороссы; оставляя въ стороне нем- 
цевъ, следуетъ отметить, что въ заселенш уезда игралъ некото
рую роль и инородчесшй элементы преимущественно мордва, а 
отчасти чуваши и мещеряки *); но все эти инородцы впосл'Ьдствш 
обрусели. Малоруссшя поселешя сосредоточиваются, главнымъ 
образпмъ, въ южной и центральной частяхъ уезда. 10) Вслед - 
cTBie указанныхъ различШ въ нащональномъ и поразрядномъ 
состав^ колонизировавшаго его населешя. а еще боле© — вследств1е

t -водворен!я, часто въ одномъ и томъ-же селенш, крестьянъ раз- 
личныхъ губершй и областей Poccin, притомъ приходившихъ или 
переводившихся разновременно* и т. д., одною изъ характерныхъ 
чертъ населешя уезда является его крайняя смешанность или раз- 
носоставнооть, которая должна иметь весьма важное значеше въ 
бытовомъ отношенш.

По переписи, произведенной Статистическимъ Отдблешемъ въ 
1884 -  86  гг., въ Аткарскомъ уезде насчитывается всего кресть- 
янскаго населения 235110 душъ обоего, пола, наличныхъ семей 
BS399 и отсутствующихъ семей 3065**). Эти семьи группируются 
въ 382 общинахъ и въ 299 селешяхъ. На среднюю наличную семью 
приходится въ уезде 6,12 душъ обоего пола, на одну общину 615 и на 
одно селеше 788 душъ обоего пола. Средняя община заключаетъ 
въ себе 1 0 1 , среднее селеше— 128 наличныхъ дворовъ.

*) Въ 1867 г . считалось 24 души обрус4вшихъ мещеряковъ въ с. Краишевк$ (оСарат, 
Губ. И’Ьд.■■, I860  г., № 63у.

**) По изданнымъ раньше таблицам*, отсутствующих* семей въ Аткарскомъ yfent зна
чится только 2833, но въ эти таблицы не вошли, ио ошнбк’Ц еще 232 семьи ао Крестовско- 
.МедвЬдицкой волости, не вошедпия въ общую перепись, но занесенныя въ особый снисокъ по 
мигам» сельскихъ правденш волости.



По количеству наличныхъ дворовъ селешя Аткарскаго yfe 
представляютъ р^зши колебашя (отъ 3 до 1484 дворовъ на о; 
селеше), распадаясь на сл'бдуюгщя группы:

ч п е л о :
Величина селеш й.

Сел - Дворовъ
ш й. нихъ

До 10 двор. 10 69|
О тъ  И д о  25 двор. 32 583!

„ 2 6 -  50 Я 62 2332
„ 5 1 -  100 Я 81 5874]

я 101— 150 Я 43 53501
„ 151— 200 я 17 2872
„ 201 -  250 5) 14 32301
„ 251— 300 Я 11 29861

- 301— 400 )> 15 5155
401— 500 Я 4 1887

я 5 0 1 -  600 я 3 1628
„ 601— 700 я 3 1897
* 801— 900 я 2 1646

Свыше 1000 я 2 2890

2  с  я  о  .

к  <й -5 
2  и  и

а .

185 сел. (61,8г'/о) съ 8858 двор. 23,i°/o)—48 двор

29 сел. (9,8°/о) съ  15103 двор. (39,з°/о)—~521 двор.

По уЬзду . 299 38399

Почти 2/s (39,3% ) встЬхъ крестышскихъ дворовъ группируют 
въ 29 крупныхъ селешяхъ, который по численности своей не а 
ставляютъ и 10%  (9,в) всбхъ селешй въ уЗзздЬ; селешй-же. имй 
щихъ не бол1зе 100 дворовъ, насчитывается 185 или 61,8%- I 
количеству своему эти, сравнительно мелюя, селешя шЬсколы 
превышаютъ %  общаго числа селешй, но но количеству дворовъ oi 
не заключаютъ въ себ-fc и ’/« (23.1%) общаго числа дворовъ въ y id  
Селешй, заключающихъ въ себгЬ бол'Ье 500 дворовъ, въ yi 
дгЬ только 10: слоб. Елань— 1484 двора (состоитъизъ двухъ обгцив 
полныхъ собственниковь 1077 двор, и быв. государственныхъ 401 
сл. Баланда— 1406 двор, (дарственники1, с. Матышево (б. госуд,) 
842, с. Терса (Краишевской вол., б. госуд§) — 802, с. Краишеа 
(б. госуд.) -  645, с Большое Судачье (Матышевской вол., б. госуд.)' 
627, с. Морецъ (Богородской вол., б. госуд.)— 618, сл. Аткара 
Пригородная (б, госуд)— 609, с. Крестовско-Медв’Ьдицшй Буера; 
(н'Ьыды)— 558 и с. Вязовка-Богородское (б. удельные) - 533 дво|

ВсЬхъ земельныхъ общинъ въ уЪзд’Ь 382,— на 83 больше щ
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s тивъ числа селетй  По размеру своему общины группируются сл1> 
1 дующимъ образомъ:

Ч и с л о :  •

!личинаобщинъ. 0 б .  Д воровъ въ •

щинъ. нихъ

До 10 двор. 40 2351
Отъ И д о  25 двор 66 1162
„ 2 6 -  50 81 2877

L  5 1 -  100 в 86 5612)

Г„ 1 0 1 -  150 и 40 49911
„ 151— 200 18 3123
„ 201— 250 и 13 3036
„ 2 5 1 -  300 п 9 2409)
„ 3 0 1 -  400 У! 14 4888>
„ 401- 500 ,, 5' 2294
„ 5 0 1 -  600 V 3 1715
„ 6 0 1 -  700 If 3 1928
„ 801— 900 2 1646

Свыше 1000 » 2 2483

г; й  л  к! a  W 
Я к  ® К у  -  
® Я
5Э

273 общ. (71,5°/в) съ 9886 двор. (25,т°/°)—36 двор.

80 общ. ( 20,э°/о) СЪ 13559 двор. ( 3 5 ,з % — 170 двор.

28 общ. (7,б9о/) съ  14954 двор. (39°/о)—516 двор.

Изъ 299 селетй 45 (15 ,i°/о) заключаютъ въ ce6t по нисколь
ку общинъ, а остальныя всЪ --по одной (или-же входятъ по 2 —3 
въ состава. одной сложной общины):

Число село-
Число  об ш й съ  ука- Дворовъ

щ инъ  въ се занны м ъ
лении. числомъ

общ инъ.
нихъ.

8 1 231
7 2 405
(5 2 141
5 1 90
4 2 82
3 9 953
2 28 3875
1

(шш часть  
общ ины.)

254 32622

299 38399

Сложныя 45 селенШ заключаютъ въ себ’Ь 130 общинъ или 
ок. 34% общаго ихъ числа и 577 7 дворовъ или 15°/» всбхъ дво
ровъ въ уЬздЬ *). Затемъ, въ убэдЬ насчитывается 9 общинъ, изъ

*) С. Сл'впцовка Кологривовско-Сл'Ьицовской вол. состояло изъ 5 общинъ собственников!, 
(г-жп Лапшовой 126 душъ, г. Митрофанова—29, г. Фофанова—84, г. Иванова—66 и г. Кут- 
кина—24 души) и изъ одной общины государств, изъ б. ном-кщичьихъ (гг. Кораблевыхъ, Аги
шева, Федорчукова, Залетова и Зиновьевой 34 души).—До 1861 года каждая община владела 
отд41ьно земельными угодьями, хотя и находившимися въ чрезнолосномъ владЬнщ. При выходй 
на волю, въ виду большаго удобства пастьбы скота, крестьяне соединились въ одну общину, и 
яад1«, по ихъ просьб'Ь, б и.п. пар'Ьэднъ всбмъ въ одномъ м'Ьст'б.—Тоже им4ло мйсто и въ с. Ни- 
гольскомъ той-же волости, состоявшемъ изъ 4 общинъ собственниковъ (г-яи Лачиновой— 62 ду-
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которыхъ каждая заключаетъ въ себе по 2 селешя, и одна общи 
на —изъ 3-хъ селешй. Общины эти следуклщя! i) село Стара 
Вахметьевка и часть с. Лысыхъ Горъ (собственники, Федоровскс 
вол.), 2) С. Федоровка и часть с. Лысыхъ Горъ (собственники, Ф< 
доровской вол.). В) О. Морецъ и хуторь того-же назвашя (б, госуд,- 
Вогородской вол ), 4) С. КрестовскШ Буеракъ съ хуторомъ топ
же назвашя (немцы, Крест.-Медв'Ьдицкой вол.). 5) С. Гречин 
Лука съ хуторомъ того-же назвашя (немцы, той-же волости), { 
дд. Андреевна и Серпевка (собственники, Ковыловской вол.), ; 
С. Большая Екатериновка и д. Шутовка (дарственники, Вольш! 
Екатериновской вол.), S) дд. Котовка и Надеждино (собственник; 
Корейской вол.), 9) С. Лиходеево и хут, Руденковъ (полные cof 
ственники, Терновской вол.) и 10) хут. Еремковъ, выселокъ ху 
Еремкова и хут. Кириковъ (полные собств^ той-же вол.).

Въ племенномъ отношенш населеше Аткарскаго уезда делш 
ся на следую шдя группы:

Н авдональности.

h
оРн •О в

оч
о и М VO о

о
К

5S3 tPсз
tfl е® 
CQ И

VOо <£>
•- «а се сЗ

тф а о  3  
Рч Я О V

& Ав  п
о
ЕВ

Н £3 К  В <Х> ЕГ1
3
иЕЯ

о
о.ос VO »  В О о Р* К са

О О — О  ч а и.
Г

С н ф ш анны е-великороссы  
и малороссы  - - - - 4 4 1976 10725 4,в 494

Н ^ м ц ы .................................... 5 3 1320 11098 4,7 440
М а л о р о с с ы .......................  18 15 4243 25701 10,э 283
Великороссы  - - - - 272 360 30860 187586 79,8 86

По у'Ьзду- - - - 299 382 38399 235110 100,о 101

Великороссы (не считая смешанныхъ общинъ), по количест! 
душъ обоего пола, составляютъ 4/s всего населешя и живутъ въ ЗС 
i'94',s%) общинахъ и въ  272 (9 1 % ) селешяхъ; малороссы соста! 
ляютъ ок. ' /9 всего населешя уезда, живя въ 18 селен!яхъ и 1 
общинахъ *).

ши, г-жа Кузьминской—27, гг. Юрьеввхъ — 9 и г-жи Пановой— 8) и 4 общ. госуд. крести , 
взъ б. пом^щичьихъ (г-жи Ясинской —17 душъ, г-жъ Сокольской и Мокринской—13, г-жи J 
онтьевой— 14 и г-жи Мокринской—9 душъ); но такъ какъ наделы у собственниковъ и б. rot 
дарственныхъ крестьянъ равные, то они приравняли число душъ въ  общинахъ съ  меньшими • 
д^ломъ къ б. государ., у которыхъ на душу приходится но 4,з дес.; такимъ образ, шъ, нащ 
Кузьминская община, имйющая 27 душъ ci. 851 2 дес., въ общей дклежтсЬ им^ла право том i 
на 20 душъ (85,5:4,з=ок. 20). Эти ебщины, следовательно, не вполий соединились, такъ-какь, ад ( 
разбивки земли между целыми общинами, каждая изъ нихъ делила доставшуюся ей часть « ( 
ПО числу СВОИХЪ душъ. !

*) Малороссы,, за исключешемъ д. Малой Дмигр!епки (Щир.-Уступской вол., дарств.) I 
с. Большой Екатериновки (тоже дарств.), сосредоточены, главнымъ образомъ, нъ южной час <



Что касается смешанной группы -  великороссовъ и малорос
совъ, то къ ней относятся только 4 селешя и 4 общины: с. Б а
ланда (1406 двор.) и с. Широшй Уступъ (333 дв.). населенный 
дарственниками, и сл, Никитовка (58 двор.) и с. Малая Екатери
новка ; J82  дв.) Дивовской вол., населенныл б. удельными кресть
янами. Эта группа, вм'Ьст’Ь съ немцами, заключаетъ въ себ^ самыя 
крупный общины въ убздф по числу дворовъ; напротивъ, средняя 
величина общины великорусскаго племени, къ которому принадле
жать, главнымъ образомъ, крестьяне б. помещичьи, представляетъ 
минимальные размеры.

По разрядамъ населеше Аткарскаго убзда группируется сл$- 
дующимъ образомъ:

Л Р I ^  я  | £•л  в  3

sfSO В1 еП ■ г—< О CQк  о  g  
К  t4 5=3 ® Р . о
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139
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Собственники - -  - - 253 66,2 16077 93321 39,7
Б. го сударственны е - - 41 10,7 9576 62505 26,6
Д ар ствен н и к и  • - - - 45 11,8 6595 37988 16,i
Полные собствен . . . . 16 4,2 3192 19356 8,2
Посел.-собств. (нЬмцы) . 3 0,8 1320 11098 4,7

у д -Ь л ь н ы е ........................ 11 2,9 1530 10231 4,4
Госуд. изъ  помЬщ. . . 13 3,4 105 610 0,3

Разрядъ крестьянъ собственниковъ, состоя ццй почти исклю
чительно изъ великороссовъ (кром!; 2-хъ общинъ малороссовъ— сл. 
Алекеандровки и дер Ключей), и по числу общинъ, и по количе
ству населешя, является преобладающимъ въ у£зд1э. Населеше это
го разряда, равное 2/s общаго числа душъ обоего пола въ у'Ьзд'Ь, 
группируется въ 253 общинахъ (2/з общаго ихъ числа), при сред- 
немъ разм’Ьр'Ь общины въ 64 двора. Второе м1зсто по численности 
занимаютъ крестьяне б. государственные (вс1з великороссы) зки- 
вупне въ 41 (10,7"/о) общин'Ь и со став ляй те  бол$е 1 4 всего на 
селешя. Зат'бмъ идутъ дарственники (45 общинъ, заключающихъ 
почти ' /6 всего населешя), полные собственники (16 общинъ, за

уЬзда и большая половина ихъ иринадлежитъ къ разряду полныхъ собствен.; такъ, вся Тернов- 
скал roj. (9 ce.ieniii и 7 общинъ, въ которыхъ живутъ 1832 семьи) и почти вся Еланская 
(сл. Елань—1077 дв. и с. Дубовое—407 двор.) населены полными собств.; изъ остальной 
части малороссовъ одна община населена б. удъльными крестьянами {сл. Коло кол ь нов ка — 259 
двор.), дв* общины—собственниками (сл. Александровка—213 двор, и д. Ключи—77 двор.) и 
одна община (кром'Ь 2, упомянутыхъ уже выше)—дарственниками (ci. Малая Воронцовка- 
Таловка—289 двор.).



ключающих'ь ок. всего населетя, и т. д, Въ общемъ* крес 
яне б. зом^щичьи (собственники, дарственники и госуд изъ б. i 
мещичьихъ) составляютъ въ уезде 5 6 . i 0 о, а если присоедиш 
сюда и нолныхъ собственниковъ, то 64,з%- Сверхъ того, ка 
было указано выше, къ категорш помещичьихъ крестьянъ относ 
лись раньше и MHorie крестьяне др. разрядовъ (наир., болыпинст
б. удельныхъ крестьянъ). Средняя величина общины б, помЬщич 
ихъ крестьянъ (безъ полныхъ собственниковъ) равняется толы 
7 В дворамъ. тогда какъ у крестьянъ остальныхъ разрядовъ, ва. 
тыхъ вместе, она близко подходить къ 200 дворамъ (193). т.- 
древышаетъ первую въ 2 ' / а  раза.

Среди уездовъ Саратовской губ. АткарскШ уездъ по отноа 
тельному количеству б помещичьихъ крестьянъ занимаете, одно из 
первыхъ месть, уступая въ этомъ отношен]'и лишь Сердобскол
уезду;

К р е с т ь я н е

( д у ш ъ  о б о е г о  п о л а):
Ml о ж е в ъ °/о

У * з д ы  Б. поме Б. госу - Б. коло- Б. уд1;ль- Б. поме Б. госу- Б. коло ■ Б. удti
щичьи. дарств. нисты. ные. щичьи. дарств. нисты. ные

С ердобсю й . 131133 50839 __ 1019 71,6 27,8 — 0,6
Аткарскы. . 151276 62505 11098 10231 64,з*) 26,6 4,7 4,4
Саратовсш й. 83816 55167 9865 1587 55,7 36,7 6,6 1,0
Балаш овсю й 129850 906)5 — 26165 э2,б 36,8 --- 0,6
Кузнецки’!. . 62365 71715 — — | 46,6 53,4 — —
П е т о о в с м й . 84516 100939 — 78 45,55 54,41 — 0,04
В ол ьсм й  . , 60759 64335 — 8415 45,5 48,2 — 6,3
Х в а л ы н ск ^ . 45954 112025 — • 29,о 71,о —
Ц ариц ы н сы й . 12201 41918 510 3688 20,9 71,9 0,5 6,3
Камышинскгй. 39334 82351 113259 28191 I 14,9 31,3 43,1 10,7

По губернш . 801207 732459 134732 79374 ; 45,8 41,9 7,8 4,5

По относительному количеству дарственниковъ среди б ж 
мещичьихъ крестьянъ разсматриваемый уездъ занимаетъ, наоб 
ротъ, одно изъ низшихъ местъ:

Среди бывшихъ помЬщичьихъ крестьянъ сколько:

У Ь з д ы  Собственниковъ. Дарственниковъ. Нолныхъ собств 1 осуд. ИЗЪ ОЫ!
ПОМЕЩИЧЬИХ!

Душъ об. я. °/о Душъ об н. •/о. Душъ об. п. > . Душъ об. п. %

С ердобсы й  . 106809 81,5 31773 lfi,s 1563 988 0,1
Балаш овсмй. 99341 76,5 28246 21,7 855 0,7 1408 1,1
AiHKupcuiu. . 93322 61,7 37988 25,1 19356 12,8 610 0,4

КузнецкШ. . 43034 69,о 15974 25,в 2424 2,9 936 1,5
Камышинсмй. 22039 56,о 10828 27,5 6467 16,5 — _
Х ва л ы н ск ^ . 28295 61,6 16725 36,4 934 2,0 —
П е т р о в с ы й . 49974 59,i 31990 37,9 410 0,5 2142 2,5
СаратовскШ 36385 43,4 45346 54,1 640 0.5 1625 2,о
ЦарицынскШ . 3155 25,8 8329 68,з — — 717 5,s
В ольсы й  . . 17705 29,1 41603 68,5 902 1,5 549 0,9

110г у б е р в ш  500059 62,4 258802 2,з 33371 4,2 8975 1,1

*) Если изъ числа б. пом^Ьщ. крестьянъ исключить полныхъ собственнике: *
ю  - П .  \ .............  . .............  ;  „  .4 ______________________ „ , а ______________________________________  т л » . А  /еО >  - в / -  Л  « л ’̂ ггЬи
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Какъ уже сказано, по переписи 1884 86 г., въ Аткарскомъ
уйздЪ оказалось обоего пола душъ приписнаго крестьянскаго насе
лешя 2 3 5 ПО. По Х-й ревизш. въ убзд’Ь было крестьянъ 21108 
семей съ 178738 душами обоего пола; но число это не вполн’Ь 
точно, такъ-какъ по 11 -ти общинамъ нЪтъ св’ЬдФшй о ревизскомъ 
населенш, причемъ по земской переписи въ этихъ 11 общинахъ 
оказалось 593 двора съ 3626 душами об. пола, Исключивъ послед
нее число изъ всего крестьянскаго населешя, получимъ приростъ 
его со времени X ревизш равнымъ 52746 душамъ обоего пола или 
29, в%.

По проценту прироста населешя Аткарсшй уЬздъ занимаетъ 
вь губернш следующее м^сто:

°/о п р и р о с т а  н а 
У * з д ы. сел еш я  со врем е

ни X р еви зш .

С е р д о б с ш й . . . 36,5
Ц а р и ц ы н с ш й  . . 35,о
П е т р о в с ю й  . . 35,о
Б а л а ш о в с м й  . . 31, т
Х в а л ы н с к ^  . . 81,t
Аткарскгй, . . . 29,6
К ам ыш инскШ . 28,t
С ар ато в сю й  . . 25,о
Кузнецтай . . . 24,5
В ольсм й . . . 20,9

П о г у б ер н ш . . 28,13

Въ зависимости отъ племеннаго состава 
изменяется въ у£зд1; такимъ образомъ:

приростъ населешя

Н ац ш н альяо сти
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! )  Великор. и малороссы. + 1 3 ,з
2) Ш м ц ы  . . . . . .  + 1 4 ,1
3) М алороссы ..........................+29,5
4) Великороссы  . . . .  + 3 1 ,?
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1,35
1,15
0,39

1,80
+29,6 1,65По укзду. . -

Великороссы, не смотря на мнопя невыгодные уелов!я (срав
нительно меньшую величину надела и высоше платежи), даютъ 
ваиболышй процентъ прироста. Второе м1зсто занимаютъ малороссы,
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лишь немного уступающее по величин* прироста населешя вели i 
короссамъ; если-же принять во внимаще большое количество < 
нихъ отсутствующаго населешя, то и эту разницу необходимо при 
знать въ действительности не существующею. Громадный %  того 
же отсутствующаго населешя среди н*мцевъ понижаетъ у них 
%  прибыли населешя (если брать одн* наличныя семьи) до ] 4,i 
Наконецъ, въ групп* см*шаннаго великорусско-малорусскаго насе 
лешя малый приростъ объясняется, очевидно, малоземелпемъ н*кс 
торыхъ общинъ (въ 2 селешяхъ дарственныхъ крестьянъ эти 
группы приростъ населешя равняется 8 °/о и 16,з% , тогда какъ в: 
селешяхъ лучше над*ленныхъ б. уд*льныхъ крестьянъ въ той-ж 
групп* онъ составляетъ уже 3 7 ,9%  и 54° о).

Но возростающему проценту прироста населевш разряд! 
крестьянъ располагаются въ сл*дующемъ порядк*:
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21 ,9 5,92 1 , 2

23,3 1,87 3,6
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4 0 ,о 1 1 , 6 9j,2

43,з 6,5 8 , 0

43,6 6 , 0 2 V
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1  П о с ел я н е -с о б с тв е н н и 
ки ( н ^ м ц ы ) ................... 14,i 18,6 7 ,и  1,4

2) Д ар ст в ен н и к и  . . . 2 1 ,9  5,92 1 ,2  1,т
3) Г о су д ар .  и зъ  пом^щ. 23,з 1 ,8т 3,в 1,т
41 С обственники . . . 24,2 6,69 3,7  2,4

5) П олны е собствен ники . 40,о 11,в 9,2  0 ,г
6 ) Г о су д ар ств ен н ы е  . . 43,з 6,5  8 ,о 1,4

7) У д е л ь н ы е ..................  43,6 6,02 7,7  1,5

По уЬзду . . . 29,6 7 ,4  4 ,9  1,6

Наибольшее возростате численности населен!я наблюдается ; 
крестьянъ б. уд’Ьльныхъ, б. гоеударственныхъ и полныхъ собственна 
ковъ: эти три разряда, какъ богато наделенные землею (отъ 7,4 до 9; 
дес. на душу), им*ютъ и приростъ отъ 40,о до 43,в°/о. Сюда-же дола 
ны были-бы примыкать и н*мецшя селешя; но. какъ указывало» 
выше, въ этихъ селешяхъ прибыль населешя ослабляется высо 
кимъ °/о отсутствующихъ семей.

Разница въ прирост* населешя менаду мало-и много-земельны 
ми разрядами окажется еще рельефнее, если соединить б. и ой
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щичьихъ крестьянъ въ одну, а. б госуд., б удйльныхъ, поселянъ- 
собственниковъ и полныхъ собственниковъ въ другую группу: •

Р а з р я д ы .
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3,i дес. 2,з

7 >8 я ■

В е л и ч и н а н а д i> л а Число
волостей.

"/о прироста 
населеш я.

До 2,5 дес. земли на 1 рев. душу. 4 23,74
Отъ 2,5 до 5 дес. У) 23 27,94
Отъ 5 до 7,5 дес. У) 7 оосо

Свыше 7,5 дес. D 0 42,81

Приростъ населешя многоземелъныхъ разрядовъ, при более 
чЪмъ въ 2 i!i раза большей величине надела и въ 2 раза мень- 
шемъ размере платежей, превосходитъ приростъ малоземельныхъ 
разрядовъ более, чемъ въ 1 1 2 раза.

Прямая связь между приростомъ и величиною надела заме
чается и при распределены населешя по волостямъ, если соеди
нить ихъ, но размеру землевладешя, напр., въ следую шдя 4 
группы:

°/о семей 
отсутствую - 

щ ихъ.

6,36 

6,55 

1 1 , 2 0  

7,22

Любопытно, что процентъ отеутствующихъ семей, за исклю- 
чешемъ последней группы, возроетаетъ здесь также параллельно 
съ ростомъ надела.

По отдельнымъ общи намъ движеше населешя Аткарскаго уезда 
за последшй 30-летшй першдъ времени (съ X ревизш) представ- 
ляетъ громадный колебашя, какъ относительно прироста (отъ-НМ 
до+175° о), такъ и относительно убыли населешя (отъ—Од до 
—67.4°/о). Изъ 371 общинъ въ уезде 320 или 8 6 ,з° » общинъ 
имйютъ приростъ населешя; въ 2-хъ (0,5°/б) общинахъ (дер. По
кровке Иереездинской вол., собств., и дер. Коптевке Березовской 
вол., собств ) со времени X ревизш населеше не изменилось, т.-е. 
не произошло ни прибыли его, ни убыли, и въ 49 (13.2% ) общинахъ 
населеше убавилось. Последшй фактъ, т.-е. убыль населешя. ко
нечно. лишь въ редкихъ случаихъ объясняется перевесомъ смерт
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ности надъ рождаемостью; чаще же всего здесь играютъ роль вы 
селешя, уходъ на сторону, переводъ крестьянъ въ др селешя прЕ 
отвода надела въ 1861 г. и т. ц. Но несомненно, что въ бол\ 
шипствгь случаевъ такая убыль является несомненнымъ показатес 
лемъ неудовлетворительности экономическаго положешя населешя. ® 

По размеру прибыли и убыли населешя все общины групш 
руются следующимъ образомъ:

Разм Ъ ръ п р и р о с т а  дли 
убыли населения.

Отъ 0  до 5°/о. . . .
„ 5 до 25 „ . . .
,  25 до 50 „ . . .
„ 50 доЮО „ • • .
„ 100 и болбе (до 175°/о)

Съ прпростомъ: С ъ  у б ы л ь ю :

По у 4 з д у .

Число °/в ихъ Число
общинъ. общ инъ °/0 ИХЪ

14 10 20,*
100 31,9 27 55,1
140 43,. 9г) 18,*
54 16,5 3’ ] 6,i

121) 3,7 _ —

320 100,о 49 100,о

Убыль населешя встречается преимущественно между собстве! 
никами: изъ всЬхъ 49 общинъ съ убылью на долю ихъ приходш 
ся 40 общ или 81,7% , на долю дарственниковъ— 5 общ. ш 
10 ,2% , госуд. изъ б. помЬщ.— 3 или 6 ,1° о и, наконецъ, б. гост 
дарственныхъ -одна община или 2% . Изъ т'Ьхъ-же 49 общин 
только 16 или 3 2 . 8 %  им’Ьютъ над'Ьл ь  на рев. душу более 3 -г  

десят., остальныя же 2 з общинъ им1>ютъ надблъ менее 3-хъ дее

*) И мЬю тъ д р и р о ст ъ  въ  100°/о и болЪе сл1;дуюшдя общины: 1) дер . Юнгероы 
Ковыловской вол.,  госуд. изъ  лом'Ьщ.,—ЮО°/0;' 2) дер. О си яовка  Полянской вол., coi 
ствен.,—100°/о; 3) дер . Н е с т е р о в к а  х \ткарско-П ри городной  вол., быв. г о су д . .—100.А
4) село Б б л г а з а  Г ал ах о вско й  вол., собств .,  б. Б угрЬ евы хъ ,  105"/о; 5) село Л исички 
Б ерезовской  вол., собств.,  — 105,s"/o; 6j дер . Н о в о -А лексан дровка  Г ал ах о вско й  boj 
собств .,—1]9,4°/о; 7) сельцо П р о то по по вка  Голицынской вол., собств.,  б. С. Протош 
п о в а ,— 120°/о; 8) дер. О рловка  Голаховской вол., полн. со бств .,—130,з"/о; 9) село Bii 
г а з а  Л ап уховской  вол., соб., б. г -ж и  Триф оновой ,—138,7°/о; 10) дер. К озловка  Eept 
зовской вол., со бств .,—168,8"/о; 11 с. Кологривовка, 6 госуд.,--169,6°,о, и 12) село Кой 
но, соб , б. г. Е н га л ы ч е в а ,—174,в°/о.

2) Общины эти слЬдуюшДя: 1) дер. Ю н ге р о вк а  Ковыловской вол.—33,4"/о; 2) са 
Н и кольское  Кологривовско-Сл'Ьппов. в о л ,  госуд- изъ пом '! ;щ .,-33 ,з0/о; 3) дер. Янковв 
Сластуш инской вол —36,вл/о; 4) с. КолЬно, соб.,б.г. А ги ш ева ,—26,в°/о; 5) с. Колено, собсв 
б. г. М и н х ъ ,  - 2 5 ,5 п/о; 6) дер. К ои тевка  Березовской вол.— 28 ,э ° /о ;  7) дер. Павловы 
с о б ств ,  б. г-жи А н др еево й ,—33,з°/о; 8j дер. Н овопавловка  Л ап уховской  в о л ,  собсв 
быв г-ж и П ы п и н о й ,—4 9 ,2 ° /о ,  и 9) дер . Е л и за в е т и н а ,  собств.,—29,2п/о.

3) Им'Ьютъ свыше 50"/» убыли населеш я сл'Ьдуюшдя общины: 1) деп. Пандыра 
к а  С алты ковской вол., собствен., б. г П у ти л о в а ,—66,7°/о,- 2) дер .  К р а с а в к а  С оси 
ской вол., собств .,б .  r e  К а р п о в о й , - 5 0 , в°/о и 3 )сел о  БЬлгазг. Л ап уховской  вол., собсп 
быв. г-ж и К а р п о в о й ,—67,Л о .
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причемъ этотъ надЬлъ у собственниковъ. кроме того, обремененъ 
высокими платежами.

При группировка отдЬльныхъ обпшнъ по разм^рамь надела 
связь между послЪдним'ь и приростомъ населен! я проявляется осо
бенно ясно:

Общины съ над'Ьломъ °/о прироста
на ревиз. душу- населешя.

До 1 десят. 12,45
Отъ V ДО 2 дес. 18,37
» 2,1 Я 3 Я 21,50
V 3,1 я 4 Я 28,46
п 4,1 У> 5 Я 25,9 (32,
Г) 5,1 У> 6 я 24,75 (31'
п 6,1 я 7 Я 32,28
п V я 8 Я 39,75
п 8,1 ъ 9 Я 46,33
V 9,1 Я 10 я 52,59
Г) 10,1 Я 11 я 34,12 (63;
я 11,1 Я 12 Я 71,01

п 13,с я 13,5 Я 73,48

Но уЬзду . . . .  29,в

Параллельно росту надела увеличивается довольно правильно 
и прироста населешя, за исюпочешемъ только 3 -хъ группъ (отъ 
4 до 5 дес., отъ 5 до 6 и отъ 10 до 11 дес.), и м З з е о щ и х ъ  н и з ш Ш  

приростъ въ сравненш съ предшедствующими имъ группами. Въ 
группу съ 4 — 5 дес. на рев. душу въ огромномъ большинства 
(88,9° о) вошли крестьяне-собственники, которые и въ цйломъ им1з- 
ютъ только 24 ,ъп/« прироста; следовательно, этотъ составь группы 
и нонижаетъ въ ней общШ процентъ прироста; за исключешемъ 
еобственниковъ, остальные разряды (б. государ., полн. собств. и 
госуд. изъ пом'Ьщ.) представляютъ приростъ въ той-же группа уже 
въ 32,2°/о.~ Въ группе отъ 5 до 6 дес. общШ процентъ прироста 
понижается присутств1емъ нймцевъ, у которыхъ прибыль населешя, 
благодаря большому количеству отсутствующихъ, равна въ убэд^ толь
ко 14°/о; исключая асе ихъ изъ группы, для остальныхъ 4-хъ разря- 
довъ (собств., госуд., удельн. и полн. собств.) получимъ приростъ. 
равный 31 °/о. — Что касается, наконецъ, низкаго °/о прибыли насе
лешя въ группа съ 1 0 — 11 дес. надела, то онъ объясняется темь, 
что въ эту группу вошла сл. Е лань—одно изъ самыхъ многолюд- 
ныхъ и торгово-промышленныхъ селъ, съ приростомъ только въ



—  6 8  —

ЯО,5°/о; за исключешемъ ея, приростъ для 2-хъ остальныхъ о! 
щинъ (б. государственныхъ) этой группы будетъ равенъ 63,9i°/«.- 
Въ общемъ, съ увеличншемъ надела отъ 1-й (и менее) ) 
18,» дес. на рев. душу приростъ населешя увеличивается съ J2, 
до 73,а°/о, т.-е. почти въ 6 разъ.

Величина прироста населешя за 80-летшй першдъ времен: 
(съ X ревизш) въ Аткарскомъ уезде была, однако, неодинаков 
для обоихъ половъ Но X ревизш, душъ мужскаго пола числилос 
въ уезде 87664 и женскаго— 91074 души; т.-е. на каясдыхъ 1(1 
мужчинъ приходилось по 103,9 женщинъ. По переписи 1884— 8 
гг., мужскаго пола въ уезде насчитывается 116413 и женскаго- 
118679 душъ; т.-е. на каждыхъ 100 мужчинъ приходится ул 
только 102 женщины; следовательно, относительная численном 
женщинъ со времени X ревизш несколько сократилась. Такс 
фактъ наблюдается, впрочемъ. въ большинстве уездовъ губернш:

На 100 мужчинъ при
к и и  я «  Ь  

« И »
°/о прироста ходится женшинъ:

Я 
2  ®•£ 4

У i  з д ы. населешя съ и Э S’

X  ревизш. По X  реви По переписи *4 Я tP О н и  к о
зии. 1 8 8 2 - 8 6  г. “  *  Й 1“ 

=* s  £ S
Я  °  3 ?

Сердобскш 36,5 103,6 104,6 + 1 ,о 7 »
Царпцынскш. 35,о 103,5 99,5 —3,э°/о
Петровскш . 35,о 103,8 100,7 — 3,о°'о
Хвалынскш . 31,7 102.6 101,5 — 0 ,9°/о
Балашоваай . 31,7 102,8 102 ,о ---0 ,8°/о
Amuapc'Ktii . 29,6 103,9 102 ,о —l,aVo
Камышинскш. 28,з 100,6 99,2 -1,4®/»
Саратовскш . 25,о 103,5 1 0 2 ,з — 1,2°/о
Кузвецкш . . 24,5 103,1 103,2 4-0,1°/»
Вольскш . . 20,9 108,7 10U,3 —2 ,«"/о

времени X ревизш только въ Сердобскомъ и
уездахъ перевесъ женщинъ несколько увеличился (на 1%  и 0 ,1°/»! 
во всехъ-же остальныхъ у'Ьздахъ онъ сократился (отъ 1,2 до 3 ,9" о 
особенно въ Детровскомъ (на 3°/о) и въ Царицынскомъ (на 3,»°/oi 
такъ что въ последнемъ, вместе съ Камышинскимъ уездомъ, и 
100 мужч. приходится теперь уже менее 100 женщ. Исключив: 
въ приведенной таблице Камышинск|й и Сердобскш уезды (нено| 
мальное положеше которыхъ въ разсматриваемомъ отношенш 061 

яснено въ «Сборникахъ» по этимъ 2 уездамъ) и сопоставивъ отш 
сительную численность женщинъ съ общимъ приростомъ населеш
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не трудно заметить, что онн находятся въ обратномъ отношенш 
между собою: съ постепеннымъ понижешемъ "/° 'та прироста,: чис-. 
леннос/гь женщпнъ на 100 мужч. увеличивается, и наоборотъ. При X 
pemisiи по относительной численности женщинъ (103,9 на 100. 
мужч ) АткярскШ у'Ьздъ уступалъ только одному Вольскому уезду; 
въ настоящее же время онъ, вместе съ Балашовскимъ, занимаетъ 
4—5-е место.

Отдельные племена и разряды крестьянъ представляютъ зна
чительны я различи) въ численныхъ отношешяхъ между обоими 
полами, причемъ эта разница замечалась какъ въ моментъ производ
ства X ревизш. такъ и во время переписи 1884—85 г.:

I. I! л »■ м е ц а:

величина 
надъла на 
1 ревизсв. 

душу.

Н а  100 мужчивъ при- На сколько измЬни- 
ходится женщинъ. лось отношение жен

щинъ къ числу муж- 
По X реви- По переписи цинъ со времени X 

зщ. 1884--86 . ревизш.

Н^мцы ............................. 7,п 96,2 95,э - 0 ,з"/о
Малороссы . . . . 7,07 101,6 97,6 — 3,94°,'0
Малороссы и велико

россы ....................... 2 ,i 103,1 101,0 — 3,о"/о
Великороссы . . . 4,8 104,8 103,о ---1 ,7"/о

По у Ьзду . . 5,04 103,з Ю2,о — 1,8" 0

II .  Р а з р я д  ы:

Носеляне-собствен. . 7,11 96,2 95,9 — 0 ,з°/о
Полные собствен. 9,2 104,3 97,9 —  6,14°/0
Уд’Ьлыше . . . . 7,7 103,8 98.2 —“ 5,39м 0
Государ. изъ номЬщ. 3.6 103,8 100 ,о ----3,75"/0
Государственные. . 8 ,о 104,7 101 ,о —  3,5з"/о
Дарственники . . . 1,2 .02,6 103,2 ---0,58'Vo
Собственники . . . 3,7 105,о 104,1 0 ,86П1о

Но уЬзду. . . 5,04 103,9 О J-
O о — 1 ,8°/о

Наименьшая численность женщинъ наблюдается у немцевъ и 
малороссовъ, какъ въ моментъ переписи 1884 - 8 (> гг., такъ и при 
X ревизш. При этомъ у немцевъ въ обоихъ случаяхъ (при ревизш и 
при переписи 1884— 86  гг.) мужской полъ имеетъ перевесъ надъ 
женским'ь. хотя къ последнему времени число женщинъ у нихъ 
сократилось нротивъ ревизш только на —0 ,з°/о. У малороссовъ при 
X. ревизш женсгай полъ былъ преобладаю щимъ ( 101,5 ж на 100 

м.); въ настоящее-же время численность женщинъ понизилась до
97,6 душъ на !00 мужч. Незначительное преобладаше у малорос
совъ женскаго пола надъ мужскимъ при X ревизш и значитель
ное понижеше (дающее перевесъ мужскому полу) ихъ .численности 
къ последнему времени вытекаютъ изъ того обстоятельства, что
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большая половина малороссовъ (изъ 15 общинъ 9 саыыхъ круп 
ныхъ) принадлежите, къ разряду полныхъ собственниковъ, кото 
рые, въ отношен! и величины надела и размера платежей, нахо 
дятся въ самыхъ выгодныхъ услов1яхъ. Вообще-же констатиро 
вано, что населеше. поставленное въ лучппя экономическая уели 
Bia, характеризуются обыкновенно наименьшею относительною чне 
ленностью женщинъ, въ чемъ не трудно убедиться и изъ сопостав 
лешя между собою разрядовъ крестьянъ Аткарскаго убзда, особен 
но если соединить ихъ лишь въ 2 группы, изъ которыхъ перва 
заключаетъ въ себе разряды (дарственниковъ, собственниковъ i 
госуд. изъ б. помещичьихъ) съ худшимъ экономическо.чъ достат 
комъ, а вторая (б. удельные крестьяне, б. государ. и полные соб 
ствен.)—-наоборотъ:

Число женщинъ на 100 мужчинъ.
По X  ре- По переписи Разность

визш. 1884— 86 гг. въ °/ои/о.

1 группа - - - - -  106,8 103,9 —2,j'!/o
II  г р у п п а .........................  103,4 99,15 — З / ’ /о

Р а з н о с т ь  В Ъ  */0%  —3,2°/|> —4,1°/0

Во второй группе,— съ болынимъ экономическимъ достатком]
— численный перевесъ женскаго пола и при X ревизш былъ зна
чительно слабее (на 3 ,з°/о), чемъ въ первой группе; въ последнее-ж 
время (къ 1884— 86 гг.) разность между группами увеличила^ 
еще более (до 4 ,1% ), хотя относительное количество женщинъ по 
низилось сравнительно съ прежнимъ въ обеихъ группахъ.

У дарственныхъ крестьянъ (наименее обезпеченныхъ) при! 
ревизш численный перевесъ женщинъ надъ мужчинам ; былъ не 
значительный; въ последнее-же время этотъ перевесъ несколь 
ко усилился — на 0,58%, и, после разряда собственников 
дарственники по перевесу женскаго пола занимаютъ теперь перво 
место. Во всехъ остальныхъ разрядахъ перевесъ женщив 
сократился отъ —0,86 до 6,14%, причемъ въ 2-хъ разряда» 
удельныхъ и полныхъ собственниковъ, это сокращеше бы» 
особенно значительно (отъ 5,89 до 6 , и % ) ,  следств1емъ чет 
является уже преобладаше мужскаго пола надъ женским 
У  государ. крестьянъ изъ б. помещ. со времени X  ревизш к 1 

переписи 1884— 86 г. численный перевесъ женщинъ сократим 
на 3 ,75% ,  и въ настоящее время число мужчинъ и женщинъ оде 
наково. У б. государственныхъ крестьянъ наблюдается почти тож
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самое: при X  ревизш у нихъ на 100 мужчинъ приходилось 103л 
женщины; теперь-же, вследствге сокращешя относительная числа 
женщинъ, разница между обоими полами составляет» только 0 ,s 
души на 100 мужчинъ. Собственники, какъ при X ревизш, такъ 

въ настоящее время, имеють самый большой численный пере* 
вкъ женскаго пола, и сркращеше коснулось ихъ только на 0 ,8б°/о.

При более детальной группировке общинъ, размерь надела 
оказываетъ следующее влгяше на половой составъ:

Н а  100 мужч. Н а  100 мужч.
п р и х о д и тся  Н а  сколько  п ри ходится  Н а  сколько ><

и ш н а надЪла 1&
во  •

р о с та  насе- гао 5
на ревпз. душу. С- £  §

.renia. X
о  е о  ® ~ оо

к — тН

До 1 дес - 12,45 99,4 102,о
Отъ 1 до 2 Д» с. 18,37 103,5 ! 0Я.2
— 2 3 — 21,50 102.7 103.7

3 - 4 — 28,46 i 01-7 101,5
— 4 - 5 25,09*) 105,6 105,5
— 5 — 6 24,75**) 98,4 98,8
— 6 - 7 32,28 107.8 100 ,о

7 S - 39,75 102,1 101,4
— 8 - 9 46,33 106,8 99,j

9 - 10 — 52,59 101,0 99.fi
0 - 1 ! 31,12***) 104,1 102,2

11 - 12  - 71,01 105,6 101,1
12 13 - 73,48 107,6 98,5

ж енщ пн ъ. °/о измени- ж енщ ин ъ. и/оизмЬни-
иось отно- 1 в  лось отно- .о
:euie ч и с л а  I  §  ^  шен!е чис- ®
женщ . къ  p. |j«g л а  ж ен щ и н ъ  Ц

числу муж- §• I къ  числу
чи яъ. мужчинъ.

.3.5 5®
+2,5 |

0,0 102,7 102,8 + 0 , i  24,0
+1,о I 
— 0,2 |
- 0 ,1  103,4 103,* — 0 ,t 43,«
+ 0 .4  J 
- 7 , 2
—0,7 f 104,6 100.5 —4.3 20,s
 6,5
— 4,8

~ ° ’9 \ 103,9 99,1 —4,ft 12..*,з ]
- 8,5 I

При детальной группировке,, хотя и замечается, что съ уве- 
личошемъ надела относительное количество женщинъ уменьшается, 
но уменьшеше это совершается неправильно; поэтому удобнее раз- 
сиатривать численныя отношешя половъ между собою по более 
крупнымъ 4-мъ группам ь. Въ первой группе.— до 3 дес., -  числен
ный перевесь женщинъ со времени X ревизш даже увеличился, 
хотя и на самую незначительную величину н а + 0 .1%  ; въ осталь
ных!. 3-хъ группахъ, въ особенности— въ носяеднихъ двухъ, онъ 
заметно сократился, а въ наиболее наделенной землею группе онъ 
даже заменился перевесомъ на стороне мужчинъ Точнее говори, 
въ первых!.' двухъ группахъ, —вь которыя вошли все крестьяне, б. 
помещичьи, численное отношеше между полами за весь 3 0 -л еттй  
промежуток!. времени почти не изменилось, если не считать раз*

* 3 2 ,2 %  безъ  собствен никовъ.
**i 31°/о безъ  нЬмдевъ.
***) 63,э1п/о безъ с. Е лан и .
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ноет и, равнойЛ:0 , 10/о; тогда какъ въ последнихъ двухъ группа! 
относительное число женщинъ сократилось на 4 .2— 4 6% . Въ of 
щемъ. процеатъ изменешя численности женщинъ на 100 мужчин! 
да и самая относительная численность ихъ (за исключешемъ в 

посл'Ьднем’ь случай 2-й группы), находятся въ обратноиъ отнош( 
нш къ величин^ надела, а также и къ проценцу прироста.

Для уяснешя вопроса объ изменешяхъ половаго состава нас( 
лешя значительный интересъ представляютъ сведешя,. приведе! 
ныя по некоторым!, приходамъ Аткарскаго уезда въ «Саратовско» 
Сборнике», т. I, свящ. Надеждинскимъ; эти сведен)я, указывг 
численность нaceлeнiя приходовь въ различные моменты текуща 
и Конца прошлаго столетШ по духовнымъ росписямъ), позволяли 
определять, ка к; я перемены происходили въ половомь составе ш 
селешя въ теченш указаннаго uepio;i,a времени.

По приходу с Голицына (заключающему въ себе 5 селем 
свящ. НадеждинскШ даетъ следукнщя. средпгя по 1 0 — лттпш 
цифры

На 100 мужч. 
приходилось 

женщинъ.

105,s
104.8
102.0
110.8
115.0
108,9
112.3
113.3
112.3

По следующимъ 7 приходамъ цыфры даются уж«“ не среди 
а за отдельные годы, разделенные 10-летними промежутками. Д.! 
сбережешя места, абсолютныхъ цифрь мы не приводимъ:

Г о д ы . Число
мужчин*

Число 
женщин ъ.

1806 г. 656 694
1807—17 гг. '308 1371
1,-17— 27 « 1281 1307
1827— 37 о 1505 1667
1837—47 о 1436 1564
1 8 4 7 - 5 7  « 1462 16S1
1 8 5 7 - 6 7  « 1528 1724
1867 77 « 1553 1760

1879 г. 1728 1916

П ри ходъ  с. Б. Дмит- 
pieRKH. Приходъ с. Б. Копенъ.

П а  100 мужч. На, 100 мужч.
Г о д ы . приходилось

ж енщ ин ъ.
Г о д ы . приходилось

ж енщ ин ъ.

1809 102,8 1798 95,8
1819 124,7(7) 1808 96,о
1829 102,1 1818 107,4
1839 105,6 1828 103,8
>849 113,0 1838 114,2
1859 117,6 1848 107,1
1869 108,4 1858 110,з
1879 112,8 1868

1878
116,1
112,2

. *) 1‘4зыя колебашя въ численности наседемя за некоторые- нертды объясняются не) 
водами крестьянъ но расноряжешю владельце въ.
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П р и х о дъ  с. К ар ам ы ш а. Приходъ с. Н евЪ ж кина.

Г о д ы
На 100 мужч 
приходилось 

женщ инъ,
Г оды .

На 100 мужч. 
приходилось 

ж енщ инъ.

1796
1806
1816
1826
1836
1846
1856
1866
1876

79,6
99,2

108.0
111.1 
102, 9 
103,5 
103,9 
107,3 
109,2

1805
1810
1820
1830
J840
1850
1860
1870

106,2
111,8
108.5
101.5 
118,2 
114,0
103.5 
104,4

П ри ходъ  с. Бахм етьевки . Приходъ с. Колоколь- 
цовки.

Г о д ы .
Н а  100 мужч. 
приходилось 

ж енщ ин ъ.
Г о д ы .

Н а  100 мужч. 
приходилось 

женщ инъ.

1806
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870

102.0
101.9 
104,5
106.3
104.0 
101,7
100.4
103.9

1830

1840

1850

1S60

1870

Ю8,о 

11?, 4

97,4

103,9

106,5

Приходъ с. А таевки .

Г о д ы
Н а  100 мужч. 
приходилось 

ж енщ инъ.

1812
1832
1842
1852
1862
1872

104,9
112,4 
111,1 
109,с 
126,2(?) 
113.1

Изъ приведенныхъ даиныхъ видно, что половой составъ насе- 
лен!я въ теченш того першда, къ которому эти данный относятся, 
подвергался весьма крупными изм'Ьнешямъ, который притомъ въ 
разныхъ ‘приходахъ имели довольно различный характеръ Частью 
въ этихъ изменешяхъ можно подметить какъ-бы некоторую nepi- 
одичность колебашй въ относительной численности обоихъ половъ, 
при преобладающей тенденции къ усиленш перевеса численности 
женщинъ; частно-ясе эти колебашя представляются совершенно 
неправильными, находясь, вероятно, въ связи съ крупными пере
менами въ общемъ положенш населешя отдельныхъ местностей,— 
переменами, который должны были весьма часто происходить въ 
перюдъ существовашя крепостнаго права, когда, напр., каждая



омЬна влад1?льцевъ могла отражаться ц’Ьлымъ переворотомъ въ по 
ложенш населешя. Чтобы по возможности устранить вл!яшя та| 
КИХЪ МЕСТНЫХ!, И случайныхъ ИрИЧИНЪ. мы суммируемъ цифр! 
всЬхъ посл’Ьднихъ 7 приходовь по каждому 10-лЪт.то и вычислим 
уже по итоговыми даннымъ чиеченныя отношешя между обоим 
полами:

Н а 100 мужч.
Г о д ы .  нриходилось

ж енщ ин ъ.

До 1880 г. 89.з*)
1801— 10 гг. 1 0 1 ,о
1811 — 20 „ 105,5
1821—30 „ 104,4
1831—40 „ 109,1
1 8 4 1 - 5 0  „ 108,2 (! 09,i**!
1851— 60 ,. 107,5
1861—70 „ Ю9,з
П озж а 1870 г. 112,о***;

Зд^сь уже ясно обнаруживается фактъ постепеннаго увели
чешя относительная числа женщинъ по Mfep'fe приближения къ на
стоящему времени, — увеличешя, захватываю щ ая и першдъ врем(
мени посл'Ь X ревизш. Въ этомъ послФдтй першдъ, какъ мы в«
д'Ьли, въ общемъ по уЬзду, произошло, наоборотъ, некоторое сокр;
щеш'е перевеса числа женщинъ надъ числомъ мужчинъ; если я
здбсь такого явлешя не наблюдается, то, вероятно, это стоитъ в1:
связи съ т'бмъ, что, во первыхъ, данныя последней таблички а
хватываютъ лишь часть першда, протекшаго поел!; X ревизш (ш
сл'Ьдшя данныя относятся къ 1872, 76, 78 и 79 гг.), и, во ви
рыхъ, OH’S касаются въ Ю -лЗте съ 1870 по 1880 г. лишь 4 при»
довъ. Что-же касается общаго, хотя и не вполне правильная ,
повышения относительной численности женщинъ въ теченш всй
предшествовавшаго першда, то оно, вероятно, стояло въ связи съ ил
степеннымъ сокращешемъ земельнаго простора, возникновешемъ
у!1рочен1емъ бол'Ье тяжелыхъ формъ крЪпостнаго права и т. п. и;
м1;нешями, неблагоприятно отражавшимися на матер1альномъ noi '
женш населеши.

г 1

Число лицъ рабочаго возраста въ уЬздй находится въ at
дующихъ отношешяхъ къ населешю вообще: работники состан i ни 
51,2% всего числа мужчинъ. работницы— 52.з°/о всего числи ,ке *

I

*) Сн’1,д1ш1:1 есть только по 2  при ходам ъ. 1

**) Б е зъ  пр и х о да  с. Колокольцовки, въ  которомъ 1850 г. х а р ак т ер и з у ет ся  <ж 
еильнымъ п о н и ж е ш ен ъ  относи тельнаго  числа ж енщ ин ъ

***) С вВ Д и пя есть  лиш ь по 4 п ри ходам ъ .
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щинъ. а т* и друпя вместе -  51,8%  всего населешя. Возрастный 
составь населешя, какъ указывалось въ „Сборникахък по лр. уездамъ, 
яаходится въ некоторой зависимости отъ прироста населетя: съ 
увеличешемъ последняго процентъ работниковъ и работницъ умень
шается, и наоборотъ. Это можно видеть и и.ть следующей таблич
ки. въ которой, въ видахъ большей однородности данныхъ, разби
ты на разряды лишь одни великороссы:

Р а з р я д ы .
"1о п р и р о ста  

н аселеш я .

°/о р а б о т н и 
ковъ  къ  об
щему числу 

муж чинъ.

°/о работн и
ковъ и р а 

ботницъ ко 
всему насе- 

лен ш .

С обственни ки  - - - - 
Д а р ст в ен н и к и  - - - - 
У д е л ь н ы е -  -  -  - - - 
Государственны е - - - 
Полные собственники  -

/

24,2
•29,6
4 0 ,i
43.3
53.4

5 : ,5
■>] ,3
51,0
50,3
51,2

51.6
51.2 
50, э
51.2
50.7

Съ увеличешемъ прироста населетя процентъ работниковъ, а 
также работниковъ и работницъ вместе, понижается довольно пра
вильно; отклонешя въ данномъ случае представляютъ полные соб
ственники и б. государственные, первые— по %  работниковъ м. н. 
а вторые по "/« рабочихъ обоего пола,

Всехъ мужчинъ рабочаго возраста, по переписи 1884— 86 г г ,  
насчитывается въ уезде 59634 или въ среднемъ на одну наличную 
семью —1,56 работника; женщинъ рабочаго возраста— 62087 или 
по 1,64 на одну семью; рабочихъ обоего пола приходится на семью 
3,-0 души. Полуработниковъ м. п. въ уезде 8566. Въ числе муж
чинъ рабочаго возраста заключается 3210 мужч (5 ,4% ), неспособ- 
выхъ къ физическому труду (хромыхъ, безногихъ, слепыхъ и т. д.), 
и солдатъ, состоящихъ на действительной службе. Такимъ обра- 
зомъ, действительныхъ работниковъ следуетъ считать на 3210 мень
ше. т.-е. 56424 или въ среднемъ на I семью по 1,4- работника. 
Изъ всехъ 38399 наличныхъ семей 2349 или 6 ,12% —б е з ъ  работ
никовъ и полуработниковъ м. п., 529 или 1 ,з8°/о— только съ полу- 
работниками* 20768 или 51,4i"/o —съ однимъ работникомъ, 10258 
или 29*37%— съ 2 работниками, 3357 или 8 ,75% —съ 3 работни
ками и, наконецъ, 1138 семей —съ 4 и более работниками.
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По числу работников^ наличные семьи различных-!, нацюналк 
ноетей и разрядовъ крестьянъ группируются слЪдующимъ образом)

11 р о  ц <■ и т 1. с е ме й .

Великопос<ы и малороссы V 58,5 25,2 6,7 2,2
М алороссы - - - - - 7,0 51,7 29,о 9,1 3,2
НЪмцы ............................... V 41,2 32,з 16,1 8,7
Великороссы- - -  - - 7,8 54,9 26,з 8 ,з 2,2

Но уЬ зду- - 7,5 54,1 26,7 8,7 3,0

Р а з р я д ы .

дарственники -  - - - 7,в 57,о 25,9 7,1 2,4
Госуд. изъ пом'Ьщ. - - 9,5 60,о 22,9 5,7 1,9
Собственники -  - - - 8,7 56,9 25,2 7,3 1,9
Государственны е - - - 6,0 49,2 28,9 11,3 4,6
Полные собственники- - 6,7 51,1 29,7 9,6 2,9
У дЬ л ьны е......................... - 6,8 41,з 35,4 11,5 5,о

Въ моментъ производства X ревизш вс'Ьхъ крестьянскихъ две 
ровъ въ у'Ьзд1з числилось ’21108 *). съ 178138 душ. об. иола;» 
статистической-же переписи 1884 —86  гг., вмтЬст'Ь съ отсутствуй 
щими, но безъ тЪхъ семей, ревизское населеше которыхъ не 
известно, вс1;хъ семей насчитывалось 40639; т.-е. число семей t 
времени X ревизш почти удвоились— возросло на 92,5%- Въ сре; 
немъ выводе, на ! дворъ при X ревизш приходилось 8.47 душ 
об. иола, а по переписи 1884—86 гг. — 6,12 душъ об. пола; т,- 
средшй составь семьи, невидимому, къ последнему времени силы) 
сократился (до 28 % ), хотя трудно сказать, насколько между собор 
соизмеримы «дворъ» ревизскихъ сказокъ и «семья» земской ш.
реписи. I

По средней величине наличной крестьянской семьи Аткарсш ■
убздъ принадлежать кь групп* уЬздовъ, им'Ьющихъ численный и 1
ставь семьи, выше средняго по губернш: <

4 В
Душъ обоего пола въ ceM bt 

У t  S Д н .  по пер еп и си  1882—86 гг.

1 ) Камыш инск1 й- - - 6 ,5s
2 ) Балаш ове й й  - - * 6,50 i
3) СердобскШ  - - - 6,34

*) Но 9  общинам!, ревизское населеме неизвестно; соответствующее ему наличное в 
селеше состоитъ изъ 593 семей съ 1794 мужч. и 1832 женщинами.



У Ь з д ы. Душъ обоего пол а въ сеыь'Ь 
по иерепнси 1882—86 гг.
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4 )  А т к а р с к т  - - - -  6 ,12*)
5) Ц а р и ц ы н е ш й -  - - 5,86*)
6 ) Х валы нскШ  - - - 5,85
7 1 К у з н е ц ш й -  -  -  -  5,74

8 ) П етровскШ  - - - 5,58*)
9) С а р а т о в с ш й  - - - 5,46*)

1 0 ) В о л ьс ы й  - - -  - 5,зб

,  Но г у б ер н ш  - 5 ,99*)

Въ настоящее время на среднюю крестьянскую семью въ у езд е  
приходится 3,оз мужч. и 3,09 женщ .. въ томъ числе 1,5В работ-
никовъ и 1.64 рыботницъ; на 1 работника (считая и самого работ
ника), въ среднемъ приходится по 3,96 едока.

Среднш составь семьи со времени X ревизш у различныхъ 
племенъ подвергся неодинаковьшъ измЗшешямъ, что можно ви-
деть изь\ следующей таблицы:

Душъ обоего й с  к  
п ола  въ  § ’«V ’■* аа исемь*: §  «  я  т
• • о ft

Б а щ о н а л ь н о с т и .
03 I Ч  О  (S

«  О .^  О  • оЗ Я. j • О 00 • И 0  щ m
^.S Ё ° й 5 я
М s сэ со K p q  К  о с о

] )  Н ’ЬМЦЫ.........................................11,22 8,41 — 40,Э°/о
2) В е л и к о р о сс ы -  - - - 8 ,и  6,<и —25,а"/о
3) М а л о р о ссы  - -  - - 9,82 6 ,об — 38,а'’/о
4) В ели ко р .  и малороссы. 8 ,ie 5,43 — 33,б‘/о

ПО уЬзДу - - - 8,47 6,12 — 27,7°/о

Наибольшее сокращеше семьи коснулось, такимъ образомъ, 
йхъ племенъ, семьи которыхъ при X ревизш были самыми много
людными — немцевъ и малороссовъ; у нихъ численный составь 
семьи уменьшился на 38,з— 40,о0/"- Сравнительно съ другими 
тменами, средняя семья у  великороссовъ потерпела самое меньшее 
сокращеше.— У смешаннаго населешя (великор. и малор.) средняя 
семг,я въ настоящее время оказывается наименьшею. Малолюдность 
:емьи въ этой группе объясняется, между прочимъ, темъ, что въ 
юставъ ея входить сл. Баланда, средняя семья въ которой равна 
шшь 5,и душамъ. Средняя семья у немцевъ по многолюдности 
;воей резко выделяется между другими национальностями, какъ въ

*) Семьи, со ставъ  которы хъ  а е я з в Ь с т е в ъ ,  исклю чены  при н асто ящ и х ъ  вычис- 
ев!яхъ.
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последнее время, такъ и въ моментъ X ревизш; современная Hi 
мецкая семья превосходить по величине семью смешаннаго насе
явши на 5 5 % , среднюю малорусскую семью на 39°/« и средни» 
великорусскую — на 38" о.

По разрядамъ крестьянъ средняя величина семьи изменяете* 
следующимъ обраэомъ:

При поразрядной групппровк^з, какъ и при племенной, наи- 
большее сокращен!е величины семьи произошло въ тгЬхъ разрядах» 
у которыхъ при X ревизш семьи были самыя многолюдный, а та 
кими разрядами являются многоземельные б. государственна] 
крестьяне, б. удельные, б. колонисты и полные собственники Эти 
разряды и въ настоящее время, не смотря на происшедшее посла 
X ревизш сильное сокращете состава семей, занимаютъ нервы! 
места; но во всякомъ случае въ последнее время значите.™ 
сгладилась та разница, которая существовала между этими разря
дами и остальными во время X ревизш. Въ общемъ, въ то время 
какъ средняя величина семьи при X ревизш колебалась по разря
дамъ между .3,80 и 14,22 душ. обоего пола, въ настоящее время эта 
колебашя ограничиваются 5 ,76- 8,41 душ об. пола.

Если мы соединимъ все разряды крестьянъ лишь въ 2 груп
пы, отнеси къ одной всехъ бывшпхъ помЪщичьихъ. а къ другой , 
б. государственныхъ съ б, удельными, полными собственниками я 
б колонистами, то получатся следующая цифры:

Душъ обоего . =§ §  , 
п ола  въ «  а  в  *

семь*. ^  ф

Р а з р я д ы .

П оселян е-собственники  -
В. уд 'Ьльны е.........................
Б .  госу дар ствен ны е  - - 
П олны е собствен н ики  - 
Госуд. изъ  пом’Ьщ. - - 
С обственн и ки  - - - - 
Д а р ст в ен н и к и  - -  - -

1 4 ,2 2  8 ,4 1

1 2 ,5 4  6 , 6 »

1 1 ,8 5  6 ,5 3

1 2 ,7 6  6 ,0 6

5 ,8 0  5 ,8 1

6 ,8 9  5 ,8 0

7 ,3 1  5 ,7 6

— 4О,9°/0
— 46,7°/о 
— 44,э°/о 
— 5 2 , 5 ° / о 

+ 0 ,2П/0
-  -15 ,80 /0
-~ 2 1 ,2°/о

В е л и ч и н а  сем ьи . На сколько сокра-

К р е с т ь я и е . При Хревиз  ̂ личина, w
времени X  ревизш.

Б. Помещичьи.........................
Госуд., б. удельные и проч.

7 ,оо 
12,0*

- 1 7 ,з ° / .
- 4 5 ,» %



Ореди быв. помещичьихъ крестьянъ численность средней семьи 
сократилась менее, чемъ на Vs. тогда какъ у б, государственныхъ 
съ прочими разрядами она уменьшилась почти вдвое. Въ моментъ 
X ревизш средняя семья государств, крестьянъ (съ прочими разря
д а м и )  превосходила семью б. помещичьихъ крестьянъ н а  7 2 ,7% .  а  

■въ последнее время — толъко на 14.2%.

38399 семей крестьянскаго наличнаго населешя Аткарскаго 
уЬзда, состояпця изъ 235110 душъ обоего пола, живутъ въ 37519 
язбахъ. На I избу, въ среднемъ, приходится 6 .2» человекъ. По 
числу жителей на I избу (следовательно— по тесноте жилищъ, 
если не принимать во внимаше размеры последнихъ), Аткарсюй 
у&здъ занимаетъ среди других; третье место:

. , Число жите-
А 11 8 д “ • лей a a l  избу.

Камышинскш - -  - - 6 ,so
Царицынскш - - - - 6 ,»»
Аткарскй» - - - - -  6,2s
Балашовеиш - - - - 6,2т
С ер д обси й .........................  6 ,2*
СаратовскШ- - - - - 6,16
Петровскш - - - - -  6 ,и
Хвалынскщ - - - - 5 ,7»
Кузнецкш - - - - -  5,69
Вольскш - - - - -  5?м

Средшй размеръ семьи въ Аткарскомъ уезде —8,12 душъ, а 
среднее число жителей на I избу 6 ,as; следовательно, не все 
семьи имеютъ собственныя жилища и притомъ число семей бездомовыхъ 
не покрывается числомъ семей, имеющихъ по 2 и более избъ. Изъ 
38399 семей 25 1! или 6.54°/о бездомовьгхъ. 'Данныя относительно 
числа семей, имеющихъ по 1 избе, по 2 и более, у насъ есть 
только для семей, владеющихъ пахотнымъ наделомъ. Изъ 32565 
такихъ семей 29598 или 90,97° имеютъ по 1 избе, 1351 или
l.i",о имеютъ по 2 избы и более и 1616 или 5,о0 о не имеютъ 
собственныхъ жилищъ. Изъ 5834 безнадельныхъ семей число бездо
мовыхъ равно 895, т.-е. 15,з«°'о Такимъ образомъ, “/» бездомовыхъ 
у безнадельныхъ семей слишкомъ въ 3 раза больше, чемъ у вла- 
дйющихъ наделомъ.
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По общему п/ <> бездомовыхъ семей Аткарсгай уездъ въ губер 
щи занимаетъ ]-е место *):

У i г д ы. °;о бездомо
выхъ семей.

Аткарскш.
Камышинсмй
Валашовск'й
Кузнецк!й.
Хвалыисган
Иольстай .
< ердобскш

6.5 
6,» 
3,4 
2,8
2.6 
2,1 

2,1

Ш'.мцы. . . .
Малоросса**)
Великороссы**).

Наиболее высокъ 0 о бездомовыхъ у малороссовъ. а затемъ идут 
немцы. и великороссы. Въ следующей табличка представлен 
распределен!е семей бездомовыхъ, им’Ьющихъ 1 избу и т. д. у рая 
личныхь нащональнос/гей въ у£зде:

У илад’Ьющпхъ над^ломг число семей: Число семей

Обшее число И м t  ю ш, и х ъ: бевдомошда.
Нашональности _ ,  , ,, _ ____

1 1 - 1  По 2 и оолге I >ездомовыхъ. ият» чиста,без-бездомовыхъ. о 1 изб'Ь. ,  Mdbизбы. надъльмыхъ.

Абс. %  Абс. °/о Абс. "/о Аос. °/о Абс. л/о
675 12,19 3101 82,15 328 7,эг 411 9,эз 264 18,89

95 7,20 1193 9 3 ,2 0  2 0,is 85 6 ,64 10 25,оо
1741 5,зз 25004 92 ,ю 1021 3,77 1120 4,is 621 14,и

Изъ числа семей, владбющихъ над'Ьломъ, °/•> семей, им̂ ю 
щихъ по 2 и более избы, наиболее высокъ у малороссовъ, у Hto 
немцевъ онъ ничтоженъ, а великороссы занимаютъ среднее меси 
%  бездомовыхъ у имеющихъ над'Ьлъ также выше всего у мало 
россовъ, затемъ следуютъ н1змды и, наконецъ, великороссы. В; 
семьяхъ безнад’Ьльныхъ наиболышй %> бездомовыхъ дають немцы 
а затемъ малороссы и великороссы, вричемъ %  бездомовыхъ боль 
ше того-же °/о у имеющихъ наделъ; среди немцевъ въ 3.8 рам 
среди малороссовъ въ 1.9 и среди великороссов-!, въ 3,4 раза,

У различныхъ разрядовъ крестьянъ 0 « семей бездомовьш 
имеющихъ по 1 избе и по 2 и более изменяется такъ:

Разряды крестьянъ.

Дарственники . . 
Государ. изъ иомЬщ. 
Собственники 
i>. уд4льные . . . 
Б .  государ. и носе- 
ляне -собственники. 
Полные собствен. .

Оо уЬзду

я . Общее число
сЗ ® 5П семей бездо
а В. х  S-

мовыхъ.

Абс. °/0
0,9 430 6,52
2,8 16 15,24
3,в 885 5,5 2
5,2 71 4,64

5.3
6.4

671 6,16
438 J 3,72

У
Число

и м 4  ю щ и х 1. н а д  *  л ■ 
семей, им’Ьющихъ:

ь. Изъ числаI 
безнад4ль-|

По 1 изб*. 1
о 2  и бол Ье ' 

избь.
!>ездомов:хъ. ныхъ сколи 

бездомовых»,

Абс. V Абс. °,о Абс. °/0 Абс “/о I
3691 93,21 109 2,75 160 4,04 270 10,и

73 82,02 5 5,62 11 1 2,36 5 3,25
12791 92,оо 537 3,88 558 4,оз 327 14.89!

1241 90,72 90 6,58 37 2,70 34 20,м

9412 91,72
79,69

34S 3,зэ 503 4,90 168
2390 262 8,74 347 11,57 91 47,»

? ,э 251! 6,54 29598 90,9 1351 4,1 1616 5,о 895 15,а

*i Взяты только т'Ь уЬзды, гд4 болФ.е точно выделялись при переписи и при подсчея 
отсутстпуюнця семьи.

**) Населеше смътанныхъ общанъ зд4сь распределено сообразно ихъ племенному состав»



Разряды крестьянъ расположены здесь по величин* надела 
на наличную душу м. п.; но соответствия между над*ломъ и %> без
домовыхъ и им'Ьющихъ по 2 избы и более не замечается, Наи- 
болыш'й °/о бездомовыхъ, какъ изъ общаго числа семей, такъ и 
изъ числа влад*ющихъ над*ломъ, наблюдается у двухъ разрядовъ: 
у полныхъ собственниковъ, наиболее обезпеченныхъ наделомъ, и у 
государственныхъ изъ быв. помощичьихъ, сравнительно скудно на- 
дЪленныхъ землей. Наиболышй °/о имеющихъ по 2 избы и более 
наблюдается также у полныхъ собственниковъ, затемъ у б. удель- 
ныхъ. 0 о бездомовыхъ изъ числа безнадельныхъ довольно правиль
но возростаетъ по разрядамъ съ увеличешемъ надела.

Главнымъ матер1аломъ для постройки избъ служитъ въ Ат- 
тарскомъ уезде, какъ и въ другихъ уездахъ, дерево. Изъ 37519 
избъ 37222, т.-е. 99.2i°/o, построены изъ дерева, и только осталь
ная 297 .— что составить всего 0,79°/'« общаго числа,—изъ камня, 
кирпича и др. матер1аловъ (сюда входятъ глиняныя постройки и 
землянки По количеству последнихъ построекъ Аткарсшй уездъ 
среди другихъ занимаетъ 8-е место:

У i  з д ы.
°/о

Каменныхъ и 
кирпичныхъ. Сырцовыхъ. Деревянныхъ.

Камышинсий 
Валашовскш .

Царицынсюй 
Хвалынск»! 
Вольский . 
Сердобскш

Петровсий
Лткораач
Саратовскш
Кузнецк»!

20,i
6,8

V
о,.
0,7

0,24

6,1

0,9
0,5
0.7

2,4
V

1,8
0,5-

0,12

77,5
91.7

ЭЗ.э
96.7
98.1
98.8

99.1
99.1
99.1 
99,64

Наибольнлй процентъ каменныхъ и т. и. построекъ даютъ б. 
государственные крестьяне вместе съ поселянами-собственниками), 
затЬмъ— собственники; наименышй полные собственники и б. 
удельные:

Разряды крестьянъ.

Дарственники . 
Государ. изъ ном'Ьщ. 
Собственники . .

*.си S1

S i s

И С Л О it 3 О V.

= . 1>амопныхъ, 
а о  сыр ионы хт. и Деревянных/г. 
S s  проч.

0,9
2,8
3,а

6434
95

37
О

15736 132

0 ,«
О
о,»

Afic.
6397

15604

7*
99,4
100
99,,
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Разряды крестьян!-

^ i  р Я х -■

Ч и с л о  и а б ъ.

Каменныхъ,
>цопых 
проч

ovo снрцпйыхт. и  ! е п е к я н н ы х ъ .Су СС * ■ ■ х

Б. удельные . . . . 5,2 1554 4 0,з 1550 99,7
1>. государ. в поселяне- 

собственники 5,з 10610 121 10489 9S,s
Полные собственники. . 6,4 3090 t 0 ,i 3087 99,3

Но уЬзду. , . . 3,s 375Т9 297 0 ,з 37222 9‘>,а

Культурный особенности различныхъ национальностей, повиди 
мому, особенно сильно вл1яютъ на характера построек ь По губер- 
Hin, напр.. %  каменныхъ и т. н. избъ у различныхъ племем 
представляетъ сл15дуюпця различ1я:

Нащонадьности.

Н̂ мцы .

Мещеряки
Татары
Малороссы
Великороссы
Чуваши . .
Мордва . .

7 о каменныхъ 
н т п. избъ.

41,»
6,»
6,7
З.о
2,6

1.5
0,»

Татпя-же рЪзюя колебашя "/» каменныхъ избъ замечаются 
по Аткарскому у$зду у разныхъ племенъ:

Нацюнальности.

Шмцы . .
Великороссы 
Малороссы .

Ч и с л о  и з б ъ :
,г КаменныхъДеревянныхъ.

Абс. "/о Абс. « о
1171 95.зй 57 4,64

30672 99.57 227 0  и
5379 99.7« 13 0.24

Наиболышй °/п каменныхъ избъ наблюдается у н’Ьмцевъ, затЪмъ- 
у великоросс въ и наименышй у малороссовъ, причемъ % ”/" ч 
уЬзду значительно ниже "/»**/о по г\бернш у тбхъ-же племет 
0 о каменныхъ избъ у великороссовъ выше, ч'Ьмъ у малороссов! 
тогда какъ по губернш наблюдается обратное я в л ете

Изъ отдЬльныхъ волостей чаще всего каменный, иирничньи 
я т п. избы встречаются въ В-Дмитр1евской (5,з%)> Кр.-Медв® 
дицкой (4,б"/о), Широк -Карамышской (4,2%)> Варыиаевской (1 7" о; 
Ше; еметевской (1 У7»), Даниловской (1 о) и Широко-У ступс»
(1,*°/о).



Изъ 3 7 Г> 19 избъ 35263, т.-е. 94,n7w/o. крыты соломой; осталь- 
ныя 2226 избъ, что составить 5.9з"/о, крыты тесомъ, иногда жё- 
гёзомъ или вовсе безь верха (крыты землей). По п/о тесовыхъ ижелез- 
ныхъ крышъ Аткарсшй уездъ занимаетъ въ ryGepHin одно изъ 
поел'Ьднихъ м'Ьстъ (8-е):

°/о к р ы ш ъ :
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У i  з д ы. Соломен- Тесовыхъ и Земляныхъ.ныхъ» жел4зныхъ.

Хвалынскш, . . 4S,7 55,6 0,7
Вольскш , . . 46,4 53,4 0,5
Кузнецкш . . 55,3 44,6

Саратовскш . 63,6 36,4
Камышинский . 67,1 31,7 0,9

Цар цынскш , 68,9 31,6
Петровскщ . . 82,7 17,3
Amitavcuiii . . 94,i 5,9
Сердобскш . . 98,4 V 0,1
БалашовскШ . . 99,os о,» 0,05

Такое иоложеше Аткарскаго уезда среди другихъ по "/о тесо
выхъ (и. отчасти, железныхъ) крышъ вполне объясняется малымъ 
шичествомъ леса въ предЬлахъ уезда и удаленностью его отъ 
Волги, но которой сплавляется лесъ изъ более северныхъ мест
ностей.

У различныхъ разрядовъ крестьянъ "/о тесовыхъ крышъ иред- 
ставляетъ следующая различ!я;

в Число избъ, крытыхъ:

I а: ^ ,
Р а з р я д ы .  «о а  g  1есомъ, же-

«  i 1"  Соломой, л'Ьзомъ и зем
лей,

Абс. »/о 
383 0,95

9 9,и
972 6 ,к

26  1,67

7 10  6,бв 
126 4,os

По уЬзду. . 3,9 35293 94 ,07 2226 5,9»

Наиболее высокъ 7» тесовыхъ и т, п. крышъ у государствен, 
крестьянъ изъ помещичьихъ, затемъ у б. государственныхъ (вме- 
сй съ немцами) и собственниковъ, а самый низюй %  -  у б. удель- 
аыхъ.

Дарственники . .
Госуд. и з ъ  П О М ' Ь щ ,  
Собственники. . .
В. уд4льные . . . 
В. государ. и мосе- 
ля не-собствен ники. 
Полные собственники

Абс. 0/0
0,9 6051 94,05
2,8 86 90,53
3,0 14764 93,83
5,. 1528 98,33

5,з 9900 93,31
6,4 2964 95,92
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Кул( турныя особенности различныхъ нлемеиъ не остаются безг 
влаяшя на мате]малъ крышъ: у н^мцевь наблюдается наиболее вы: 
союй "/о тесовыхъ крышъ, затЬмъ идутъ великороссы и, наконець 
малороссы:

Ч и с л о  к р ы ш ъ :

Национальности. Смоме|шыхъ Тесовыхъ
и проч.

Абс. "/о Абс. °/о 
Нъмцы . . . .  1148 93 ,4 9  80 6,51
Великороссы . . 28938 93,65 1961 6,35
Малороссы . . . 5207 9 6 ,5? 185 3 ,4з

По волостямъ, "/о здашй съ тесовыми и т. п. крышами ко
леблется отъ и (Колокольцовская вон ) до 20"/» Кологривско-Сл$п- 
цовская вол,), причемъ наиболее распространены таюя здашя пре
имущественно въ северной ноловинф у'Ьзда, а именно въ волостяхт 
(не считая Кол.-Сл'Ьпцовской): Сластушинской (16,5°/о). Аткарско-! 
Пригородной (1 5,з°/“)- Варыпаевской (12,* в/о}, ПереЪздинско! 
(12°/о), Даниловской (1 1,8%). Ковыловской (10,7" » и Баландин 
ской (10,7°/о) НаименыпШ °/« избъ c/ь тесовыми крышами наблю
дается (помимо Колокольцовской вол.) въ ел'Ьдующихъ волостяхъ. 
преимущественно южныхъ: Матышевской (0,*°/<>), Нев^жкинско! 
(0,э"/о), Больше-Ольшанской ( I ".«.), Богородской (1,2%), Алек- 
сандровской (1,2°/»), Таловской (1.2%), Чадаевской (1 ,з% ), Баи- 
шевской (1,>°/о), Шкловской (1,5°/"), Терновской (1,7% ) и т. д 

По размеру крестьянсюя избы Аткарскаго уЬзда разделяются 
такъ: 4140 избъ или 1 1 ,оз°/о им!;ют:ь 6 аршинъ въ длину, 220U1 
избы или 5 8 ,6 4 ° / . . — отъ 6 до 9 арш., 9057 или 2 4 , и п/о— отъ 9 и  
12 арш, и 2319 или 6 ,«э0/»— болЪе 12 арш, Принявъ избы длинои 
до 6 арш, тесными, а отъ 9 арш.— просторными, получимъ, чт( 
бол^е половины воЬхъ избъ (58,в«°/о) составляютъ средшя но раз 
M tpy, просторныя избы составляютъ 30,зз"/<>, а тесный — 11 ,оз"/«| 
По °/о гЬсныхъ и просторныхъ жилищъ Аткарсшй уйздъ зани- 
маетъ следующее м’Ьсто:

°/о и з б  ъ : I
У t  з д н.

Пзсныхъ. П ростор
ныхъ.

Камыщ инсы й . 5,о 54,2
'  Атнарааи. . . 11,0 30 ,»

С аратовсш й . . 10,2 30,о
ЦарицынскШ 13,7 21,2
Б ал аш овскш . . 10,2 16,i
КузнецкШ. . . 3 ,з 15,8
ВольскШ . . . 8,4 14,о
П етровсш й . . 9,2 13,8
Х валы нсы й . . 9,2 13,1
С ердобсш й . 4,6 10,7
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По %  просторныхъ избъ Аткарсгай уездъ занииаетъ, следо
вательно, второе место, хотя и "/» тесныхъ избъ въ немъ очень 
значителенъ.

Въ общемъ по губернш. %  просторныхъ избъ по племенамъ 
изменяется следующимъ образомъ:

°/о просторны хъ
П л е м е н а . избъ по губер-

ш и.

Н1>мцы . . . 96,2
М алороссы  . . ЗЧ,8
М ещ еряки . . . 27,7
Великороссы 18,о
М ордва....................... 18,о
Т атары . . . . , 11,7
Чуваши. . . . 7,7

Ташя-же колебашя °/о просторныхъ избъ у различныхъ пле
менъ наблюдаются и по Аткарскому уезду:

Душъ Число избъ, им1>ющихъ въ длину:

Племена. об ' п МенЬе 6 ар. ° ТЪ ? ° 9 °Т о  9ПД°  Б ол *е12ар .Ub dpill. dp.
семь-Ь д д с . <>/о д б с .  °/о Абс. °/о Абс. °/о

Ш м ц ы . . 8 ,4i 1 0,о8 68  5,51 166 13,52 993 80,86
М алороссы . 5,97 572 10,61 3171 58,ei 1481 27 ,«  168 3 ,и
Великороссы . 6,об 3567 11,5* 18764 60 ,73 7410 23,эв 1158 3,js

Наиболее высокъ “ о просторныхъ избъ у немцевъ (94 ,з*), 
отличающихся наибольшею величиною семей и наиболее развитой 
культурой. затЬмъ — у малороссовъ '30,5%) и, наконецъ, у велико
россовъ (27 ,та), хотя семьи у последнихъ несколько крупнее, чемъ у 
иалороссовъ; при этомъ "/« по уезду у первыхъ двухъ нацшналь 
востей несколько ниже %  по губернш, а у великороссовъ, наобо- 
ротъ, значительно выше. Соответственно измененш °/о простор- 
выхъ избъ у различныхъ национальностей изменяется и °/° из^ъ 
гёсныхъ (менее 6 арш. длины) и среднихъ (отъ 6 до 9 аршинъ): 
процентъ тесныхъ избъ у немцевъ ничтоженъ, а наиболее высокъ 
онъ у,великороссовъ; число среднихъ по размеру жилищъ у мало
россовъ и великороссовъ составляешь более половины общаго числа, 
а у немцевъ °/о ихъ тоже незначителенъ.

Размеры жилищъ, помимо величины семей и культурнаго 
разви'пя, находятся въ несомненной связи и съ экономическимъ 
положешемъ населешя, а въ частности—съ величиной надела, по
скольку она служить ноказателемъ достатка. Связь эта обнару
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живается, напр., изъ распределешя избъ по ихъ размерам* у ра; 
рядовъ съ различной величиной надела. хотя строгой зависимост 
поразрядный таблицы не выясняютъ:

to ев сз а ft
5  в

Ч и с л о и з б ъ , и м й ю щ и х г  къ д л и н у :

Р а з р я д ы .
2  »£в =* = ■§ 

О О в
ч Sr °

а  >>
£ >, 

*=£-
Мен4е 6  ар. Отъ 6  до 9 ар. Отъ 9 до 1 2  ар. Ьолйе 1 2 )

2  о  о 
й °

№ О И
З е‘нн К им Ч

Абс °/о Абс. °/о Абс. °1о Абс. %

Дарственники . . . . 6,75 0,9 951 14, 78 4005 62,26 1215 18.88 263 4j
Государ. изъ лом4щ. . . 5,81 У, 8 3 3,16 53 55,79 36 37,89 3 3,
Собственники . . . . 5,82 3,0 1791 11,38 9933 63,12 3526 22,41 466 3,
В. удельные . . . . 6,68 5,2 172 11.07 898 57,79 437 28,12 47 3,
В. государств, и поселя-

не-собсгиеннпки. . . 6,75 6,3 1042 9,82 5463 51,50 2700 25,44 1405 щ
Полине собственники . 6,06 6,4 181 5,86 1651 53,43 1143 36,9 J15 .3;

По у4зду. . . 6,15 3,9 4140 11,03 22003 58,64 9057 24.14 2319 6,

Съ лостепеннымъ возросташемъ средней величины надЬ 
почти также правильно возростаетъ и средняя величина семьи. 3f 
исключешемъ малочисленнаго разряда государственныхъ крестьян 
изъ б. помещичьихъ, обццй °/о просторныхъ избъ (отъ 9 арш.) pas 
няется— 22,96. 25,so, 31,14, 38,68. 40,62, т.-е. правильно увелиш 
вается, а %  тЬсныхъ избъ (менее 6 арш.) также правильно умей 
шается— съ 14,78°/о до 5,8б"/е.

Принявъ среднюю длину для избъ принятыхъ выше разм! 
ровъ равною 5, 7. 9 и 12 арш., ширину избъ -  во всЬхъ случая! 
равною длине, а высоту—въ 3 арш., получимъ приблизительна 
вместимость (кубическое содержаше воздуха) 1 избы въ yfe; 
равною 6 ,6 7  куб. саженямъ. а на 1 человека —1,«6 куб. саж, J 

кубич. содержанш воздуха на 1 избу Аткарсшй уездъ занимает  ̂
3-е место въ губернш, а по куб. содержанш воздуха на 1 челов! 
ка— 5-е:

Куб. СОД. ВОЗ- Куб. СОД. ВО!-
У Is з д ы. духа на 1 У i  з д ы. духа па 1

избу. человека.

Йамышинеий . . . 9 ,вт Вамышинскш . , . 1 ,4,9

Саратсвск!й . • (уо  Вольсий . . . .  1, ю
А шкирспгй . . . .  6 ,бг Саратовскш . 1,оэ
Кузнецкш . . . .  б,об Кузнецкш . . . .  1,от
Царицынскш . . 6 ,oi Avwtij>ati&. .. 1,об
Сердобскш. . . . 5,93 Хвалынск™ . . . О.эт
Вольскш . . . .  5,8о Сердобскш . . . .  0,95
Бвлашовскш . . . 5,79 Царицынскш . . . 0,9<
Петровичи. . . . 5,7* Пе т ровс кш. . . .  0,эз
Хвалынскш . . . б,4о Балашовскй . . . 0 ,9-2

По губернш . . 6 ,во Оо губернш . J,os
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ГГо губернш наибольшее куб. сод. воздуха на I человека на
блюдается въ жилищахъ немцевъ. затЬмъ идутъ малороссы, вели
короссы и, наконецъ, инородцы:

Куб. сажей.
П л е м е н а . воздуха на

1 человека.

ДОмцы 1,77
Малороссы . 1,10
Великороссы . 1,01
Чуваши . 0,98
Мещеряки 0,98
Татары . 0,97
Мордва . 0 ,М

По нащональностямъ Аткарскаго уезда наблюдается тоже из- 
йнеше цифръ куб. сод. воздуха на 1 избу и 1 человека, какъ и 
по губернш, причемъ у великороссовъ среднее куб. содержаше воз
духа на 1 человека, совпадаетъ съ среднимъ по губернш, а у ма- 
зороссовъ и немцевъ лишь незначительно отстаетъ отъ погуберн- 
скихъ среднихъ:

II л в и е а а.

Число Число ,я - Кубич. сод. воздуха,душъ об. жителеи 1 1
п. на на Н а Н а  1
семью. 1  избу. 1  избу, человека.

НЪмцы 
Малороссы , 
Великороссы

8,41
5,97
6,06

9,04
6,11
6,19

14,52
6,47
6 ,as

1,80
1,06
1,0»

У немцевъ средняя вместимость избы значительно больше, 
гёмъ у малороссовъ и великороссовъ, но за-то больше числен
ность семьи и число жителей на 1 избу; поэтому, въ то время, 
какъ вместимость избы у немцевъ превышаетъ более, чемъ въ 2 
раза, вместимость избы у малороссовъ и великороссовъ, кубич. со- 
держаше воздуха на 1 человека больше у немцевъ едва въ 1,*

По разрядамъ крестьянъ цифры кубич содержашя воздуха на 
избу и 1 человека изменяются такъ:

ряды.

Дарственники 
Госул, изъ пом4щ. 
Собственники 
Б. удельные 
Б. государственные и посе 

ляне-собстсенники . 
Полные собственники.

Над'Ьлъ 
на  намчп. 
душу м. п.

0,9
2,8

5,2

6,4

Число душг. Кубич. содерж. воз
духа на:

Н а
семью.

Н а  
1  избу. 1 избу. 1  челов.

5 ,7 5 5 ,9 0 6 ,1 5 1 ,0 4

5 ,8 1 6 ,4 2 7 ,0 4 1 ,0 9

5 ,8 2 5 ,9 3 6 ,2 6 1 ,0 6

6 ,6 8 6 ,5 8 6 ,4 7 0 ,9 8

6 ,7 5 6 ,9 3 7 ,4 8 1 ,0 8

6 ,0 6 6 ,2 6 6 ,9 9 1 ,1 2
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Эта таблица не даетъ возможности установить какую-либо за 
висимость между величиной надЬла и семьи, чиеломъ жителей на 
1 избу и кубич. сод, воздуха на 1 человека и на 1 избу.

\ У  ч________

По переписи 1 8 8 4 —86 гг., въ Аткарскомъ уйзд’Ь оказалоа 
грамотныхъ и учащихся обоего пола 20859, что составляетъ 8,9°, 
всего населешя. Въ этомъ числ1з Н’Ьмцевъ насчитывается 3025 ffi 
русскихъ 17834. У  н’Ьмцевъ, какъ известно, существуетъ обяза
тельное обучеше грамотб, почему анаше последней представляет! 
почти общее яьлеше, какъ среди мужчинъ, такъ и среди женщинъ! 
Не касаясь здЬсь вопроса о нЪмецкихъ школахъ, относительно ко 
торыхъ были сообщены бол^е подробныя свфд'бшя въ Сборник^ 
по Камышинскому уЬзду, отм-Ьтимь только, что по Аткарском; 
уЬзду грамотность у н’Ьмцевъ бол’Ье или менЬе полно была заре 
гистрирована при переписи лишь по с. Крестово-МедвЪдицком} 
Буераку; по с. Песковатк’Ь были точно зарегистрированы одни 
учашдеся, а по с. Гречиной Лук'Ь и по 2 хуторамъ- только знаю 
1ще русскую грамоту и объучавниеся по-русски. Поэтому приве
денная выше цифра по отношешю къ немецкому населешю являет 
ся сильно уменьшенной.

Если взять одно лишь русское населеше у'Ьзда, то получатся 
слЪдукнщя цифры, характеруюнйя уровень его грамотности:

Г рам отны хъ М. п. . 12692 или 11,5°/0 всЬ хъ  мужчинъ.
J) Ж. п. . 982 и 0 ,86°/0 „ жпнгцинъ.
п об. п. . 13674 Я 6 ,1°/о всего н аселеш я.

У ч ащ и х с я М. п. . 3844 и 3,5°/0 всЬ хъ  мужчинъ.
Я Ж. п. . 316 я 0 ,28°/о „ ж енщ инъ.
У) об. II. . 4160 Я 1,9% всего населен!».

Г р а м .и у ч а щ .м . п. . 16536 » 15,о% в с^ х ъ  мужчинъ.

п Л ж. п. . 1293 я 1,14°/0 „ ж енщ ин ъ.

И об. п. . 17834 п 8 / / 0 всего населеш я.

Среди другихъ уЬздовъ губернш Аткарсшй у^здъ занимает! 
одно изъ среднихъ м^стъ по грамотности крестьянскаго населешя

У t  в д  н .

К а м ы ш и н с м й
Б а л а ш о в с ш й

»/о г р ам о тн .  и 
у ч ащ и х ся  об. п. ко 
всему насел еш ю  
(безъ  н+>мцевъ и 

т а т а р ъ ) ,

10,7 
9,7

У t  з д ы.

К ам ыш инскШ  - 
В о л ы дай  - - -

°/о гр ам о тн ы х ъ ,  
безъ  у ч а щ и х ся ,ср е 
ди м уж скаго  насе- 
л е й я  (нЪмцы и та 
т а р ы  т ак ж е  исклю 

чены).

15,5
14,2
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о/о грам отн . и
у чащ и хся  об. п. ко

У Ъ з д ы. всему н а с е л е н т  
(безъ  нЬмдевъ и 

т ат ар ъ ) .

У t  з д ы.

Волъсюй - • - 9,6 Балаш овскШ  -
С а р а т о в с к ш -  - 8,1 СердобскШ  - -
Amicopcicia - - 8,о С аратовскШ  - -
Ц ар и ц ы п скШ  - 8,о \  miia/joqiu
СердобскШ - - 7,з Ц арицы пскШ  -
КузнецкШ  - • . 5,4 КузнецкШ  - -
Х в а л ы н с к Ш -  - 5,з Х вал ы н скШ  - -
П етровскШ  - - 4,8 П етровскШ  - -

°/о гр ам о тн ы х ъ ,
безъ  у чащ и х ся ,ср е 
ди м уж скаго  н асе  ' 
лею  я  (нЪмцы и т а 
та р ы  так ж е  и ск л ю 

чены).

13,7
11,6
11.5
11.5 
11,2
8.0
7 , 8
7.0

Какъ видно изъ этихъ цифръ, все уезды губернш, по общей 
распространенности въ нихъ русской грамотности, могутъ быть раз
биты на 3 группы, изъ которыхъ въ первую (съ наиболынимъ ' о 
грамотныхъ) входятъ уезды КамышинскШ, Вольсшй и Балашовсю'й, 
во вторую -  Оаратовсшй. Аткарскгй, Сердобсшй и ЦарицынскШ и 

. третью - Кузнецшй, Хвалынсюй и ПетровскШ (т -е .  уезды, ха
рактеризующееся большимъ количествомъ инородческаго населешя) 

Совершенно иное место въ губернш занимаетъ Аткарсшй 
уездъ по сведШ ямъ, имеющимся въ Уездномъ и Губернскомъ по 
воинской повинности Присутств1яхъ относительно грамотности лицъ, 
принимаемыхъ ежегодно въ военную службу. Число такихъ лицъ 
въ уезде и количество грамотныхъ среди нихъ видны изъ сле- 
дующихъ цифръ:

Годы

изеа
к  'ОЯ
•в"
^  об 

ИО

s iР4 g

tPРЗ
<15Е*Я*f5в
tPXЕ
и
сОСО
к

И з ъ  общ аго  числа  при- 
н я т ы х ъ  имЬютъ право  н а  
льготы по о б р а з о в а н ш .

Н е  имйютъ 
н р а в а  н а  ль
готы пообра- 

з о в а и ш .

°/о всЪхъ грамотныхъ.

К

сЗО-
о

<йа.
о

сЗ►=С

аЗ 
О- 
О

<5КS3а-Мей
р .
о

f- CS • « т л£ = Й

a Ь: ° 2 5 “  .р и f

Я
сЗ
Р-
п 2 а) a

и  В

Къ общему Къ общему 
числу при- числу при- 
н я ты х ъ  н а н я т ы х ъ  Оезъ 

службу. н^мце-въ.

1874 497 32 1 __ — 80 416 16,*1 17,4
1875 646 53 — — — _ 95 551 14,7 14,i 16,0 15,1
1876 703 40 —  — 4 — 80 619 1 1 ,э} 12,7
1877 730 48 _ 4 2 97 627 14,1 15,1
1878 681 43 —  — 2 2 77 600 11,9 1 1 ,» 12,7 11,9
1879 6 15 32 , Г Т  ___ 2 2 39 572 7,0 } 7,4
1880 653 42 —  _ 2 3 64 584 10,«1 11,3
188; 635 37 _  _ 1 8 66 560 1 ’ ,8 1 2 ,8 12,5 13,6
1882 656 30 —  — — 2 103 551 16.0 ( 1 (1,6

1883 655 42 —  — - 3 87 565 13,7 ( 14,7
1884 613 55 _  _ _ 7 82 524 14,5 13,4 15,9 14,5
1885 584 40 —  — 1 17 52 514 12 ,о} 12,9
1886 634 43 2 6 2 0 60 546 13,9} 14,9
1867 6h0 45 _  — 3 26 53 598 1 2 ,1 13,6 12,9 14,.
1888 767 50 —  _ 1 20 93 653 14,»} 15,9
1889 806 39 — — — 46 126 634 2 1 ,з | 22,4
1890 767 66 . _ 1 34 80 652 15,о j 17,6 16,4 18,з
1891 796 60 1 3 33 125 634 16,5/ 17,5
1892 890 48 — 2 29 99 660 20,4 22 ,0
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Эта таблица показываетъ, что за 1 9-летшй перюдъ съ 1874 
по 1892 г. %  грамотпыхъ среди новобранцевъ изменился сравни
тельно мало. Оставляя случайныя колебашя по отдельнымъ годамъ, 
по З-лЗтям ъ  этотъ  “/» сначала даж е значительно понизился -  й, 

14,i - 15,i до 11,2— 11,9, а затемъ повысился снова до 17.6 — 18,.« 
въ З - л И е  съ 1889 по 1891 г.*) За последнее 3 -летав, т.-е. за 
1 890 — 92 гг., %  грамотныхь среди новобранцевъ равняется 1 7,з— 
18.7, что при сравненш сь другими уездами ставить Аткарсю! 
убздъ на низшее место:

У t  з д ы.

К я м б ш и н с и й
Ц а р и ц ы н о ы й
С а р а т о в с ш й
ВольС1Пй
В а л а п м в с м й
С е р д о б с и й
П етровсш й
К у з н е ц и й
ХвалынскШ
A т к а р ш а

°/о г р ам о тп ы х ъ  среди 
новобранцевъ  з а  1890— 

92 гг.

Къ общему 
числу ново
бранцевъ.

Къ общему 
числу ихъ, но 
безънЬмцевъ 

и т а т а р ъ .

27,о 63,i
52,1 52,9
50,6 52,9
44,4 44,8
38,7 38,7
32,s 32,з
26,8 28,2
21,5 27,7
19,4 25,4
17,3 18,7

и/о город- 
скяго  н а се 

л е н  я ко 
всему насе- 
ленда  к аж -

5,1
38,2
38,5
18,о

3.8 
3,6
6.8

8,0
2,8

По губерн ш 31,5 36,8 12,9

Последняя таблица даетъ вообще нисколько иную групгшров 
ку уЪздовъ пр °/о грамотныхь. чемъ приведенная раньше анало 
гичная таблица, составленная по даннымъ переписи 1882— 86 га 
Такъ, Оаратовсшй и ЦарицынскШ уезды изъ средней группы net 

решли зд^сь въ высшую, что стоит ь, главнымъ образомъ, въ зави
симости отъ высокаго %  въ этихъ 2 убздахъ городскаго населе;

*) СвЬд-Ьтя, сгр у п п и р о ван н ы й  въ  приведенной сейчаеъ  и последую щ и хъ хаб»  

ц а х ц  заим ствованы  и зъ  годичны хъ отчетовъ, представляем ы хъ  ежегодно У-Ьздяис 
по воин. иов. Присутств1емъ Г убернском у. Тожествен ныя цифры (иногда съ разницей 
н а  1—2 въ абсолю тны хъ циф рахъ) приводятся по А ткарском у  у4зду и въ  доклад: 
С о б р а н ш  1887 г. г. Г а р д е р ъ ,  основы вавш агося непосредственно н а  дан н ы х ъ  УЪздна[ 
Ирисутств1я.—Т а к ъ  к а к ъ  tipu upieM t новобранцевъ  р е ги с т р и р у ет ся  обыкновение лиш. 
3 H a n ie  русской  гр ам о т ы ,к о то р о е  у нЬмцевъ (р авн о ,  к а к ъ ,  въ  др у ги х ъ  уЬздахъ  у м  
т а р ь ;  в с т р е ч а е т с я  довольно р-Ьдко, то болЬе нравнльны м ъ представл яется  вычисли 
°/о грамогныхъ не ко всему населенно, а  только къ  русскому (вклю чая но други 
уЬ здам ъ т ш ж е мордву и чуваш ъ, к а к ъ  не имЪющихъ собственного  п и сьм енн аго  язык» 
Е щ е  бол-fee п рави льн о  было бы вы ки ды вать  изъ  числа грам отны хъ тк х ъ  н1;мцевт> | 
т а т ар ъ ,  гд-Ь они есть), которы е зн аю тъ  русскую грамоту; но упомянутые выше годи 
ные отчеты  У-Ьзднаго Присутств1я не позволяютъ этого сделать .



шя, среди котораго грамотность вообще более развита; напр., по 
Саратовскому уезду.— по которому материалы Губернскаго по воин, 
пов Присутств1я позволяютъ отделить городское населеше отъ 
сельскаго,—среди перваго въ последнее 3— лет1е %  грамотныхъ 
новобранцевъ равнялся 75,6, а среди втораго— только 44,6. ЗатЗзмъ, 
какъ уже замечено выше, совершенно другое место въ последней 
таблиц^ занимаетъ, въ частности, Аткарсшй уездъ, переместив- 
ппйся изъ средней группы на самое последнее место въ губернш. 
По отношенш къ этому уезду, конечно, некоторое значеше име- 
етъ тотъ фактъ. что онъ характеризуется особенно ничтожнымъ 
количествомъ городскихъ жителей. Но этимъ однимъ указанное пе- 
ре:гЬщеше, очевидно, не можетъ быть объяснено, и другою причи
ною разсматриваемаго явлешя следуетъ считать относительно-ма
лые успехи въ Аткарскомъ уезде дела народнаго образовашя за 
последше 20 30 летъ. Действительно, если мы возьмемъ сведе-
шя о земскихъ школахъ въ уезде за першдъ времени съ 187%  
по 1S92/з г., то увидимъ, что число учащихся въ нихъ почти за 
sec,ь указанный пертдъ росло весьма слабо*):

Число уча-
Годы. Число шболт». щихся обоего

пола.

— 91 —

187°/i 63 2147
187 V* С вЪ дЬ и й  нЬтъ.
1872/ 3 53 ?
1873/4 Св'Ьд,Ьн1й н^тъ .
187*/5 54**) 2000
187 5/в 41***) 3200
1876/т 41 3360
1877/s 46 3J68
1878/9 49 3381
1879/во 51 3796
188"/1 52 3200
I 8 8 V2 54 3146
1882/з 56 4150
1883/4 63 4259
J884/s 61 3736
1885/е 60 4327
188в/т 59 4171
1887/в 59 4097
18 8 е/9 61 4263

188Э/эо 61 4097
189"/i 59 4409
l e g ' / s 58 4844
1892/з 58 4955

*) Св-Ьд-Ьтя з а  JS7°/i— i 8 8 5/ g г г . заи м ствован ы  изъ  доклада  г, Г а р д е р ъ  Собра
нно 1887 го да ,  а  з а  188®/7—1892/з г г .—-изъ и з д ан ш  У ездной У п р а в ы  за  соотв1>тствую- 
mie годы. До 187°/i г .  полны хъ св'Ьд’Ь й й  о ш ко л а х ъ  нЬ тъ , т а к ъ  к а к ъ  печатный изда- 
ия и вс!’, д1>ла У правы з а  болЪе paH H ie  годы были уничтожены  лож аром ъ.

**) Въ томъ числ'Ь 2 0  б езъ  noco6 ia отъ Земства.
***) Б е з ъ  з е м ск а го  noco6 ifl 2 школы.
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Изъ этой таблицы видно, что, если оставить вь сторон^ са 
мые посл’Ьдше годы, а также самые первые, когда школьное д4л 
еще находилось въ крайне неопред'Ьленномъ положенш и скор4 
ухудшалось (но крайней M-ftpi въ количественномъ отношенш), ч^м 
улучшалось, - въ теченш остальнаго перюда времени только в 
188 2/з г- замечается значительное повышеше числа учащихся; д 
этого-же года и иобл1> него цифры въ теченш цйдаго ряда л4т! 
дерзкатся весьма устойчиво на разъ достигнутомъ уровне.

- Для сравнешя Аткарскаго у^зда съ другими уЪздами по дви
жение грамотности среди новобранцевъ, мы приведемъ еще следую 
щ1я, средшя по 3-л$т1ямъ, цифры по всей губернш:

%  г р ам о тн ы х ъ  в ъ  общему числу н овобранц евъ  (безъ  н$мцевъ

У t  з д ы. 1874— 187"— 1880 —
и т а т а  
1883—

ръ).
1886 — 1 8 8 9 - Л CQO г

76  гг. 79 гг. 82 гг. 85 гг 88  гг. 91 гг. Г.

К а м ы п ш н с м й . (48,9) (4 3 ,4 ) 38,9 41,6 < 56,2 47,*
GapaTOiiCKifl . . '  35,т 32,2 36,1 42,8 53, 52,7 52,4
Ц а р и ц ы н с й й . . 30,9 31,1 34,7 . 41,о 5 1 U 54,о 49,4
Б а л а ш о в с ю й  . . 18,0 20 ,i 22,2 30,6 33 34,1 47,7
Вольек]й. 15.4 21 ,о 27,9 27,2 31>1 42,8 47,з
Х в а л ы н с м й 15,2 11 ,в 15,5 15,1 ' 2 0 , 21,4 31,2
AmuapcniU 15,1 11,9 13,6 14,5 К 18,9 22 ,о
К у з н е ц и й . /11,9 9,9 14,о 17,7 2 1 ,7 25,2 32,1
С ердобсы и 9,9 11,5 10,4 17,0 26, 29,2 34,4
Петровск1й . . 7,8 11,5 12,2 12,1 17,2 24,1 31,8

,  По г у б ер н ш . 20,6 20 ,i 22 ,з 26,о 31,2 34,9 39,4

I) Въ общемъ по губерши. °/° грамотныхъ среди новобранцев! 
за 1S л-Ьтъ (если не считать 1392 г. и брать лишь среднш циф
ры за крайшя З-Л'Ь'ПЙ) возросъ приблизительно на 70°/о причел; 
по отношенш къ общему числу новобранцевъ количество грамм- 
ныхъ поднялось съ */5 более чемъ до 4/ 3- - )  Между отдельным! 
уездами разница въ распространен!!! грамотности была наиболи 
значительна въ начале разсматриваемаго першда, когда крайш 
уезды разнились между собою более, чемъ въ 5— 6 разъ, тогда каш 
теперь они разнятся менее, чемъ въ Л раза. 3) Наиболее быст 
рымъ ростомъ грамотности характеризуются уезды Петровсшй, Сер ' 
добскШ и Вольсшй; затемъ следуютъ-~КузнецкШ и Балашовой^ 
далее—Царицынсшй и СаратовскШ и, наконецъ,—Хвалынсшй, Ат1 
карскШ и КамышинскШ*}. 4) Всл,Ьдств1е неодинакова™ роста грг 1

И
*) Но Камышинскому уЬзду, однако, данная за первыя 2 т р ех л Ы я (а отчасти и за и ( 

следующее время), новидимому, весьма не точны, благодаря тому, что за  некоторые годы зд!г j 
включались вь число грамотныхъ и лица, знающа лишь ненецкую грамоту-
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мотности различные у'Ьзды въ разное время въ т еч ет  и разсматри- 
ваемаго 18— 19-л 1тя  занимали неодинаковыя мйста. Такъ, Аткар
сшй yt-здъ въ первое З-л^эте стоялъ по °/о грамотмыхъ на 4-омъ 
Miscrfe (выше Кузнецкаго, Сердобскаго и Петровскаго^ у^здов-ь), во 
второе— даже на 5-мъ м1зстгЬ. въ третье— уже только на 3-емъ, въ 
четвертое— на 2-омъ и во все остальное время— на посл^днемъ.

Возвратимся., однако, къ ев'ЪдЪшямъ о грамотности населешя 
Аткарскаго уЪзда по переписи 1884 —86 гг. По этой переписи за
мечаются сл1;дующ]'я разли’пя между см'Ьшаннымъ, малорусскимъ и 
великорусскимъ населешемъ:

Г р а м о т н ы е .  ^  У ч а щ 1 е с я .  . . . gЙ в; 3" Э Я
Мужчины. Женщины. |  £ Мальчики. I t  ночки, g  3  §5 , ?  . g?h S ы ^ >* to >» ̂  ►.

aS
B* (J3

• 3  * . s  . S |  sf . ^ S 5 « S « 5 s . j J
Н я т п ' п н ч т к и п ^ т и  s  VO й  =  , vg = r , ‘ v o a S M  E  5  Sпацюнальнос1и. . л  0 ~ л  о 5  £  <й o _  H* 53 н а  н s  g,r-cu •’ cr ^ bl й S О ® Ф w 55

О  о  ^  Й S . W * 3 0 0  S S s  "  о

С м е ш а н н ы е  ( м а л  op.

s s >. ° s - s s  ? s  I s  I s  e s l
M -S. s  s X I  j S l J i l . B s S l a j S i ^ . S . - g . I . ^ . S g

и великороссы). . 894 16,7 181 3,зе 17,о 294 5,5  61 1 ,1  17,i  22 ,2 4,46 13,зе 17,os
Малороссы . . . .  1969 15,о 54 0,42 2,1 475 3,7 33 0,26 6,5  18,о 0,68 10,о 3 ,4

Великороссы . . . 9829 10,о 747 0,so 7,о 3075 3,з 222 0,23 6 ,7  14,о 1,оз 7 ,4  в.ч

НаибольшШ %  грамотныхъ и учащихся, какъ мужчинъ, такъ
женщиЬъ, наблюдается у см^шаннаго населешя. что обусловливается 
гёмъ, что 2/з населешя этой группы приходятся на торговое село 
>аданду; затЪмъ сл^дуютъ малороссы; великороссы-же по общей 
грамотности, а такяге по грамотности мужчинъ, стоятъ на послед
нем* месте Только по грамотности женщинъ великороссы стоятъ 
в ы ш е  малороссовъ.

Женская грамотность у большинства населешя очень незна
чительна, и только въ смешанныхъ общинахъ она стоитъ довольно 
высоко (4.46°/,,). На 100 грамотныхъ и учащихся въ этихъ общи
нахъ приходится 1 7 , 0 5 %  женщинъ, тогда какъ у малоросссовъ на 

) грамотныхъ и учащихся приходится всего лишь 3,4, а у вели- 
короссовъ 6.9 женщинъ. Следовательно, въ смешанныхъ общинахъ 
женская грамотность почти въ 5 разъ ниже муясской, у велико- 
россовъ- въ 1 3 7* разъ и у малороссовъ— въ 26'/г разъ. Если-же 
обратить внимаше, въ частности, на отношеше между учащ имися  
мальчиками и девочками, то увидимъ, что оно и у малороссовъ 
у ж е  значительно благопр1ятнее для послгЬднихъ: въ смешанныхъ 
общинахъ %  учащихся девочекь тоже въ 5 разъ ниже °/о уча
щихся мальчиковъ, у великороссовъ— почти въ 14 ‘/а и у малорос
сов*—въ 14 разъ.



По различнымъ разрядамъ крестьянъ Грамотность mirfemrarm 
сл'Ьдующимъ образомъ:

Р  а  3

Дарственники............................................
Собственники - 
Бывш. удельные - 
Бывш. государств, изъ ломЬщичьихъ 
Бывш. государственные - 
Полные собственники

Н а 100 душъ населешя соотв^Ьтствующаго
пола приходится грамотныхъ и учащихся: На 10» гран

Мужскаго Женскаго Обоего иола.

и учащих-, 
приходится

иола. пола женщинъ.

24,о 3,оо 11,60 13.Ю
13,о 0 ,:о 6,75 5,38
15,s 0,94 8,38 5,50
]5,з 0 ,оо 7,ве 0,00

14,о 0,9" 7,45 6,10

16,1 0,55 8,47 3,10

Высилй процентъ грамотныхъ и учащихся наблюдается у дар- 
ственниковъ; зат’Ьмъ следуютъ полные собственники б. удельные в 
б государственные, и на послйднемъ месте стоятъ собственники 
Женская грамотность только у дарственниковъ равняется 3 % ; м 
остальныхъ же группахъ она всюду ниже одного процента, а г 
государственныхъ изъ б. помещичьихъ спускается до нуля. 
Поэтому и °/о грамотныхъ и учащихся женщинъ къ общем]
числу грамотныхъ и учащихся об. пола всюду очень малъ. В?
этомъ отношенш выше всего стоятъ дарственники, затЪмъ сл4- 
дуютъ б. государственные, б. удельные, собственники, полные соЦ 
ственники и, наконецъ. государственные изъ б. помещичьихъ, j
которыхъ совсемъ нетъ грамотныхъ и учащихся женщинъ

По отдЪлышмъ волостямъ °/о грамотныхъ и учащихся ко все
му населенно изменяется следующимъ образомъ (Крестовско-Медв$ 
дицкая вол., населенная немцами, здесь выкинута):

и
1

В о л  О-с т

5 йs  5со и
Сч tT*

а;wX
SМ

} о л о с т и.

5 56 3а. св

Ко всему населенш. Ко всему населен!»

Больше-Ольшанская - - - 16,4 4,0 20,4 Березовская - - - 4,5 2 ,з 6.1
Ьаландинская - - - - - 14,о 3,6 17,6 Краишев< кая - - - 5,7 6,1
Широко-Карамышевская 9,з 2,5 11,8 Рельнская - • - - - - 5,0 1,5 6,s
Еланская - - - - - - 9,4 2 ,о 11,4 Байшенская - - - - - б,о V 6,<
Широко-Уступская - - - 8 ,i 2,7 10,8 Копенская - - - - - - 4,5 1,9 6,,
Чадаевская - - - - - - 7,7 1,9 9,6 Шкловская - - - - -  4,1 2,5 6,!
Кологривовско Слйлцовская- 7,з 2 ,о 9,з Шереметевская - - - -  5,о 1,3 6,!
Даииловская - - - - - 6 ,i 3,5 9,6 Голицынская - -  - 1,5 6,!
Таловская - - - - - - 6,5 3,0 9,5 Колонская -  - - - • - 4,7 V 6,1
С алты ковская......................... 6,9 2,5 9,1 Федоровская - -  - - - 5,1 0,8 5,!
Сластшинская - - -  • 6,0 2,8 8,8 Иере^здипская- - - - - 4,5 1,3 5,1
Колбкольцовская - - - - 6,5 2,1 8 ,6 Софийская- - - - - • -5,i 0,6 А



Ко всему населешю. Ко всему населешю.

Варыпаевская - - - -
Коныловекая - - -
богородская - - - -
Аткарск»-Пригородная - 
Имыие-Екатернновскан- 
Ьвовская - • - - -

Сосвовская

•V 2 ,е 8 ,о Галаховская - - -  - -  V 1,5 а,’
6,0 2,о 8 ,о Больше-Дмитр!евская - з,. Ьъ 5,а
5,9 V 7,6 Матышевская - - - - - 4,6 0,7 5,»
5,4 2,1 7,5 Киселепско-Чемизовская- - 4,i 5,з
6,0 1,5 7,5 HeBfcKKHHCKafl- - - - - 3,г 1,5 5,8
5,5 1 г 7,2 Александровская - - - -  4,1 0,9 5,о
5,а 1,2 7,1 Лопуховская - - - - - з,» V 4,5
5,i 2,0 7,1

Выше всБхъ по грамотности стоять Больше-Ольшанская и 
Баландинская волости (20.4‘7о и 17,б°/о грамотныхъ и учащихся), 
а ниже всЪхъ— Нев'Ьжкинская. Александровская и Лопуховская. 
йзмйнеше "/о учащихся не совпадаетъ съ изм$нетемъ 0 о грамот- 
выхъ Въ этомъ отношенш (по %  учащихся) на первомъ м'Ьст’Ь 
стоить также Больше-Ольшанская и Баландинская волости, но 
ниже всЬхъ— уже Матышевская (0,7° о) и Софьинская 0,в0/..). Ко
мбата %  учащихся, очевидно, находятся, въ тесной связи съ 
географичеекимъ распред1;лешемъ организованныхъ школъ по уЬзду. 
Села болышя почти всегда им’Ьютъ школы, и волости, состояния 
азь н^скодькихъ крупныхъ сель, им/Ьютъ по нисколько земскихъ 
школъ (напр., Краишевская и Богородская вол ). Села крупныя, 
торговыя им^лотъ даже каждое но двЪ, по три школы (напр , с. 

с Елань).

Какъ 1ш я е тъ  на развите грамотности присутств1е въ селенш 
школы, видно, напр, изъ того, что, въ то время, какъ по всему 
уЬзду ° о учащихся обоего пола ко всему населешю въ 1884 - 8 6  
гг. равнялся лишь 1,9°/.., въ 52 селешяхъ со школами по списку 
1879 г.) тотъ-же °/о равнялся 3,i°/o.

Съ влшшемъ организованныхъ школъ связано, отчасти, то 
явлен!е. что въ крупныхъ селешяхъ (въ которыхъ преимуществен
но устраиваются ташя школы) грамотность населешя стоить, въ 
общемъ, много выше, ч1змъ въ мелкихъ; хотя здЪсь не малое зна- 
чен!е им1зютъ также бол'Ье промысловый характеръ крупныхъ се- 
лешй (который обыкновенно усиливаешь потребность населешя въ 
грамотности) и тотъ фактъ, что крупными селешями живутъ пре
имущественно б, госуд. крестьяне и б. своб. хл'Ьбопашцы, среди
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которыхъ грамотность получила значительное разнице еще въ доре
форменный перюдъ Следующая таблица показываетъ грамот- 
ныхъ и учащихся но группамъ селещй разной величины, причемт. 
рядомъ указываются также число торгово-промышленныхъ заведе- 
шй и %  семей безъ рабочаго скота (т. е преимущественно про- 
мысловыхъ):

_  о/, г к а мот- , °/о грамот- Среднее чис- „ , хотяй(,тв.
Группы селеш и по чип- ' ‘ °/о учащихся н ло торгово- /оХ  ,я

ныхъ обоего 1 • '  промышлен. безърабоча
лу дворовъ*). обоего пола. Щихся вмкс- заведен^ииа „ д_ „_ . ,

1»и J) <х v  * -ш • ГО GKOTutт -b. 1 с ел ен а .

<.выше 1000 дворовъ . . 11,» 2у> !4 ,i 93 37,э
Отъ 500 до 1000  дворовъ 5,7 1,5 7,2 26 23,о

„ 30J „ 500 „ 7,1 2,3 9,4 15 28,7
„ 200 „ 300 я 6,4 2,7 9,1 11 25,о
„  100 „ 200 „ 5.2 1,6 6,8 6 20,)
я 50 „ 100 „ 4,8 0,5 5,з 3 19,о

Мен'Ье 50 дворовъ . . .  2 ,э 0,5 3,4 0,5 14,i

Зд^сь только 2-ая группа селешй (въ 500 —1000 дворовг 
представляетъ значительное отклонеше отъ общей правильности 
давая низнпй %  грамотности. чемъ следующая группы более мел 
кихъ селенШ; при этомъ обращаетъ на себя вниман]'е тотъ факп 
что въ этой группе и %  хозяйствъ безъ рабочаго ниже, чемъ вг* 
2 следующихъ. — Следуетъ отметить еще, что. при среднемъ 8 
грамотныхъ м. п. во всемъ уезде въ 1 1 ,5 % ,  °/о грамотныхъ м о 

въ промысловыхъ семьяхъ 33 волостей уезда равняется 15,8%.

Гласн. Н. В. Барановъ на земскомъ собраны 1887 г. прзд 
ставилъ, между прочимъ. некоторый сведешя за 1R86 г. о числа 
грамотныхъ среди населешя различныхъ возрастовъ по Кологривовско! 
и Варыпаевской волостямъ и нашелъ, чтотамъ. где есть земсшя шко| 
лы, 0 о грамотности быстро увеличивается, а где этихъ пшш 
нетъ ~  %  грамотности очень низокъ **). Его таблицы, кроме топ) 
даютъ и друпе, весьма важные, выводы, почему мы и приведем: 
ихъ здесь въ сокращенномъ виде. Итоги сделаны г. Барановымъ- 
1) по 7 селешямъ, имеющимъ земсшя школы с. Кологривовй 
с. Карякину и с. Слепцов^е Кологривовско-Слепцовской вол., с. В) 
рыпаевке, с. Огаревке, д. Елениной и д Александровке Варыпаей

*) В ъ  2-хъ с е л е й я х ъ  первой груп п ы  бо l i e  1 школы въ каждомъ, въ селеш яхъ  сл 
дующей г р у п п ы —по 1  шко.гЬ въ каж дом ъ , въ 3-ей групп*—ш колы им ею тся  въ 3/< вей 
с е л е т й ,  въ 4 -й —въ 3/5 общ аго  и хъ  чи сл а ,  въ 5 -й —въ ‘ . 5, г,ъ 6 -й — въ I /ss и в ъ 7 - й —ш 
лы соверш енно отсутствуютъ.

**) „Ж у р н а л ы  X X II  очер. зенск. собр. 1887 г . “
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жой вол.) и 2) по 16 селешямъ. не им^щимъ земекихъ школъ (с. 
Ново-Никол юкому, дд. Карамышк'Ь, Вязовкй, ЮматовкЬ, ОсиновкЪ, 
Тепловк'Ь, МумловкЪ, Каменк'Ь и Федоровк'Ь Иологривовско Сл'Ьпцов- 
ской в , с. Марфину и дд Елениной. Ивановк'Ь, Стар. Мотовиловк'Ь, 
Новой Мот виловкЬ, Ершовк* и Бровцыну Варыпаевской вол.)-

I-я г р у п п а  (7 с е л  е н i й)

а  в

Число
грам от

ныхъ.

JL X

В о з р а с т ы .
В  Я
О) CD

3 Й
£ «03в fcOО) и о  S  CQ £

С  Й  ч
ш Q- э£ *-» с
33 ^  о  с-
о  я  §

к  g о

И -я  г р у п п а  (16 селенМ).

^  Число , to & 
g -Я грамот- в  а  «

' Я  яЯ ф

о Вя
Я fcQ
02 я  
о  я  CQ ?

НЫХЪ. О g  |  g

® S ^ ‘ДО  Я  е - И  
Я  Й  о  ®
н  О -В  ^Я ь. §  
О) О  wW.2 2 ^
О я  3:1P-S,

*вив
=f
вCD
й  b I'SST

в  а  л  
2 & •: Р.Я X яс- н  3  0.° я **

*Р <Х> ЕмЯ ° о Ъ 
в -о я  2

'S  А &►.£ Я
О ".2 s

С  В  И  00

(о 5 лЪтъ . . 949 — ____ — 861 ___ ___ ___

)тъ а до 10 л'Ьтъ. 673 — — — 622 — ___ —

» ю г 15 V) 608 2 0 2 18 36,2 579 16 1 3.0 20,0
, 15 » 2 0 У) 495 134 7 28,5 459 27 — 5,5 17,1
» 20 .  25 я 327 76 3 24,2 298 10 — 3,7 14,*
,  25 „ 30 5? 394 70 2 18,з 345 30 1 8,7 13,8
.  зо „ 35 ?5 405 60 14,8 329 35 — 10,в 11,4
,  зь „  а д J5 281 2 2 2 8,5 345 8 — 2,4 5,4
„ 40 „ 45 п 299 13 4,з 255 4 — 1,6 3,1
, 45 » 50 Г> 213 1 0 — 4,7 155 1 — 0,6 3,о
, -50 „ 55 Г) 265 6 — 2 , 3 209 2 — 0,9 V
.  55 „ 60 ?> 160 2 — 131 1 — 0,7 1,0

» ' 0 » 6 5 ?5 259 2 — 0,8 2 2 0 7 — 3.» 1 ,®
, 65 „ 70 ?} 99 1 — 1,0 92 _ — — 0,5
„ 70 „ 75 Я П О 1 — 0,9 83 — — — 0,5
,7 5 „1 0 5 « 104 - — 89 — — —

В с е г о 5641 599 32 11,19 5072 141 2 2  82 7,21

Таблица I  группы селешй (им’бющихь школы) показываетъ 
фактъ постепенваго развитая грамотности по M tpi перехода отъ 
старческаго возраста къ датскому: съ каждымъ покол’бшемъ насе- 
лете. имЗзя возможность пользоваться организованными школами, 
делается грамотнее. Таблица же второй группы (гд* нЗзтъ школъ), 
показываетъ наиболышй °/.* грамотности въ возрасти 25 35 л$тъ.
соотвЪтствующемъ возрасту лицъ, недавно вернувшихся изъ воен
ной службы. Эти данныя изъ небольшаго района показываютъ. 
насколько важное значеше им'Ьетъ тамъ, гдгЬ нЪтъ школъ. обуче- 
Hie грамот* во время военной службы Но что вл1яше школъ стало 
теперь, однако, преобладающими можно видеть изъ последней гра
фы разсматриваемой таблицы, показывающей % - н о е  отношеше гра- 
мотныхъ къ общему населенно об’йихъ группъ селений: здЪсь (не 
смотря на то, что по численности населешя об£ группы почти рав-



ны) понижете грамотности по возрастамъ идетъ совершенно пра
вильно.

Для 10 волостей уезда (Кьлокольцовской, Широко-Уступской, 
Лопуховской, Даниловской. Аткарско-Пригородной. Переезди некой 
Оофьинской, Галаховской, Киселево-Чемизовской и Березовской) 
имеются св ед ет»  (по переписи 1 s s 4 — 86 гг.) о томъ. какое ко 
личество грамотныхъ и учащихся обязано своими знатный орга- 
низованнымъ школам ь и какое количество ихъ обучалось вне та- 
кихъ школъ, Именно, изъ общаго количества 3004 грамотныхъ об, 
п., зарегистрированныхъ въ этихъ волостяхъ. обучались въ шко- 
лахъ только 890 или ок. 29,6°/» Это отношете. вероятно, можетг 
быть принято более или менее правильнымъ и для всего уезда, 
темь более, что оно довольно близко подходить и къ соотв^тству 
ющимъ цифрамъ по большинству другихъ уездовъ губернш, по ко 
торымъ подобный сведешя имеются для всего сельскаго населен!я 
Такъ, вь Сердобскомъ уезде обучавипеся вь школахъ составляют1 

31 ,з°/о всехъ грамотныхъ, въ Кузнецкомъ— 31 ,в°/о (безъ татаръ),, 
въ Хвалынскомь—тоже 3 1.ь"/о. вь Камышинскомъ 35,»°/о (безь 
немцевъ). въ Вольскомъ 24. %  и въ Балашовскомъ-- 43,»" <>. На
оборотъ, среди обучившихся  грамоте въ 18S4— 86 гг въ гг1;хъ ж* : 
10 волостяхъ Аткарскаго уезда школьники составляли уже 75,7° о, 1 
а учаицеся вне школъ только 24.з"/о; т.-е. въ последнее время ! 
школьное обучете, очевидно, значительно вытеснило обучете вне
школьное (хотя высошй “/» обучавшихся вне школъ среди грамот
ныхъ зависитъ, отчасти, и отъ того, что мнопе изъ нихъ научи 1 
лись грамоте уже взрослыми— на военной службе и т. п ) —0 }
школьниковъ среди учащихся въ I >s4 7н гг. въ другихъ уездаи 1 
составлялъ: въ Сердобскомъ -  87,»°/ . въ Кузнецкомъ 91,i°'o. т 1
Камышинскомъ— 79,о° ». въ Х в а л ы н с к о м ъ 79.7" .« и т. д.

.
Во время крепостнаго права школы среди помещичьих! 

крестьянъ существовали лишь въ немногихъ селешяхъ и открыва
лись по инициативе частныхъ лицъ (помещиковъ или священни- , 
ковъ). Г. Гардеръ въ своемъ докладе очередному земскому собра
нию 1887 г писал (, между щючимъ: До открыта въ 1 -S66 г
земскихъ учреждетй въ Аткарскомъ у почти не было народных! 
щколъ; оне были лишь въ большихъ казенныхъ и удельныхъ ее- ] 
лешяхъ, а те , который содержались на счетъ помещиковъ въ сво-1 
ихъ большихъ имешяхь (кн. Кочубея, Гурьева, гр. Шувалова к
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др.), были закрыты съ уничтожешемъ крепостнаго права» Одною 
изъ первыхъ въ уезде была открыта школа въ с. Вязов к t. Бого 
родской в., именно въ 1833 34 г., удбльнымъ ведомствомъ (за-
тЬмъ она перешла въ ведбше земства).- Въ 40-хъ годахъ открыла 
школы Палата Госуд. Имуществъ — въ 1840 г. въ с Елани и въ 
1842 г. въ с. Терсе Краишевской в. (на наемъ квартиры для 
последней отпускалось въ годъ 45 р.), Въ 1845 г. открыта была 
школа въ с. Матышеве, на средства общества.— Въ с. Колокольцов 
й  дети прежде обучались въ центральныхъ удельныхъ школахъ. 
куда принимались по 2 —3 челов. съ каждаго селешя, Съ 1854 г. 
грамот1? обучали священникъ и дьяконъ у себя на дому и денежнаго 
вознаграждешя не получали, а крестьяне приносили имъ хлебъ. 
яйца и др. продукты: зат1шъ, по распоряженш удела. открыта
была школа, съ платою учителю по 60 р. въ годъ. Въ 185s г. 
выстроено было школьное здаше и нанять былъ учитель за 100 р. 
въ годъ; въ 1860 г. въ школу былъ прислань другой учитель, и 
на содержаше его и школы удйиьное ведомство назначило денеж
ный сборъ съ крестьянъ; жалованье учителю положено было 120 р 
въ годъ. На такихь началахъ школа существовала до 1864 г.3 а 
зат’Ьмъ. за отказомъ удела отъ учасия въ поддержанш школы, 
общество само нанимало учителя. Въ 1869 г. изъ первоначальнаго 
здашя, за переполнешемъ его, училище переведено было въ поло
вину здашя волост. правлешя. где находится и теперь Съ 1872 г. 
школа перешла въ ведЬше земства. -  Въ с. Коиенахъ, какъ рань
ше, такъ и теперь, крестьяне раскольники отдаютъ овоихь 
д1зтей учиться раскольницамъ-келейницамъ, который учатъ по 
псалтири. Школа въ этомь селе была устроена еще во 
время крепостнаго права, помещицей гр. Гурьевой; после выхо
да крестьянъ на волю, она была церковно приходской и содеряга- 
лась обществами еелешй: Копенъ. Песковатки и Мариновки. Обу- 
чешемъ занимался священникъ, а большею частью дьячекъ — Въ с 
Кологривовке школа была открыта помещикомъ еще летъ за 
20 до 1861 г.; обучеше тогда производилось дьякономъ и 
священникомъ. После 1861 г. здание школы было куплено у по 
м^щика всею волостью, которая взяла и содержаше училища на 
свой счетъ.— Въ с, Киселево-Чемизовке школа была открыта свя
щенникомъ въ 1861 г., въ соботвенномъ доме. Въ с. Слепцовке 
раньше нанимали учителей частно, платя имъ по 3 0 —50 к. въ 
мкяцъ, а въ 1864 г., по инищативе быв. волостнаго старшины,



о т к р ы т о  было училище. ПомЪщеше было выстроено на пожертве 
ванныя деньги; учителя нанимались отъ сельскаго общества, кни- 
ги и бумага покупались таюч е на его средства и, съ разр'Ьшешя 
мироваго посредника, на деньги, полученный отъ штрафовъ.

Объ открытш школъ, на средства обществъ, въ 60-хъ годах? 
имеются сл'Ьдуюнця CB’fyvfcHia. Въ i860 г. открыта была школа въ сл. 
Терновой (раньше обучеше д1втей поручалось отставнымъ солдатамъ); 
въ 186! г.— въ Большой Шереметевк'Ь; въ последней крестьяне вы 
строили школу тотчасъ по выход'Ь на в о л е о . н а  средства всей во 
лости, нанимая учить ребятъ солдата или дьячка и платя ему 
В р. въ м’Ьсяцъ. Въ 1864 г была открыта школа въ сл. Алек- 
сандровкЬ, на средства кн. Оболенской; общество дало помЪщеше 
для школы, а также для учителя и сторожа, что стоило 
рублей 30. Но черезъ 5 - 6  л1>тъ помещица перестала платив 
ясалованье учителямъ. и школа закрылась (до 1883 г ) .  Bi 
1866 г. была открыта школа въ с. СосновкЬ, на средства г-на 
Тепляковой, причемъ здаш'е было выстроено ею яге; до от| 
к р ь т я  училища обучеше производилось издавна духовенствомъ, bi 
домЪ помещика; въ 1867 г. школа перешла въ в'Ьд'Ьше земства, 
Въ 1867 г., по иниц1атив1? м^стнаго священника, была устроена 
школа въ с. Ключахъ Широко-Карамышской в.: до ея открыт!»
д'Ьтей за деньги учили псаломщикъ и писарь, въ церковной сто 
ролскЬ; нанимали также крестьяне особаго учителя изъ дворо- 
выхъ). платя ему по 1 р. съ мальчика въ зиму; д£ти училиа 
только читать и писать; учеше продолжалось не бол'Ье 4 месяцев!! 
(декабрь— мартъ); число учащихся (мальчиковъ) доходило до 40;! 
на нриглашеше крестьянъ с. Широкаго Карамыша— принять уча- 
CTie въ устройств^ общей школы, крестьяне с. Ключей отказались, 
за дальностью разстояшя (15 верстъ). Въ с. Щир. КарамышЪ д« 
учреягдешя земской школы (въ 1874 г.) училъ д'Ьтей псаломщик*, < 
въ церковной сторожк’Ь, но эта церк.-приход, школа передъ от- 
к р ь т е м ъ  земской почему-то находилась въ бездЪйствш. Bi 
с. Нов. Бахметьевк'Ь Александровской в. въ (jO-хъ годахъ вм 
селенш имелась своя школа, для которой общество нанимал 
иом’Ьщеше за 12 р. въ зиму. Учителемъ быль сначала брат 
м1зстнаго священника, бы в mi й семинаристъ, которому платили ш < 

1 р. деньгами и по 10 фун. хл^ба съ мальчика; всего учителе! 
перебывало до 4 челов'Ькъ, и школа, просуществовавши лишь 6 л4тг1
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закрылась, вследствие неуроясайныхъ годовъ. -  Въ с-це Владыкине 
Шкловской в 25 летъ тому назадъ детей обучалъ кабатчикъ и 
бралъ по 1 р съ ученика въ зиму.— Въ с. Дивовке школа суще
ствуешь съ 1867 г. и помещалась сначала въ церковной сто- 
рожке, а обучешемъ чтенйо, по часослову и псалтири, и письму 4
занимался священникъ, которому платилъ за учеше местный по-
м'Ьщпкъ.— Въ с БезобразовкЬ Салтыковской в, до о т к р ь т я  зем
ской школы въ 1874 г.), около 15 летъ, дети учились въ цер
ковной сторожке; учителямъ платило общество, а заведывали хо- 
домъ обучешя священники, которые предлагали въ учителя сво- 
ихъ родственниковъ.— Въ сл. Большой Екатериновке школа суще- 
ствуегь съ 1865 г.— Министерствомъ Народнаго Просвещешя 
въ Аткарскомъ уезде устроена одна школа, въ сл. Баланде
(2-классное мужское училище). Она была открыта съ еже
годны мъ пособ!емъ отъ общества въ 400 р.; домъ былъ выстроенъ 
на средства казны. До устройства школы детей обучали дома сол
даты, потомъ стали обучать священники при волостномъ правленш 
0, наконецъ, общество наняло учителя.

Въ 1871 г. насчитывалось *) по уезду 63 училища, которыя 
подразделялись на 2 разряда: 1) волостныя училища, помещавпия- 
ся частно въ отдельныхъ здашяхъ, частш въ особыхъ отделе- 
шяхъ при волостныхъ правлешнхъ; большинство ихъ впоследствш 
было поддержано Земствомъ; училищъ этого разряда (съ 2 город
скими) было 34, въ нихъ ]393 мальчика и 85 девочекъ; и 2) 
ильшя училища, изъ которыхъ лишь некоторый имели отдель
ная помещешя, а друия помещались въ церковныхъ сторожкахъ, 
кльскихъ правлен !яхъ и въ квартирахъ сельскихь писарей; та- 
кихъ училищъ было 29; впоследствш большинство ихъ закрылось; 
учащихся въ нихъ было 6 7 мальчиков*. и 62 девочки. Приводимъ 
списокъ школъ, существовавшихъ ьъ 1871 г., а параллельно съ нимъ— 
списки 1879 г.**) и 18B4/s г.***):

*) 1То докладу У'Ьздн. Учил. Совета, Земскому Собранно 1871 г.

**i И з ъ  отчета г И н с п е к т о р а  нар о ди ы х ъ  училищъ Ш м и д т о в а в ъ  „Д окладахъ  и 
отетахъ У п р а в ы  X I V  очер. земск. собр. 1879 г . и (стр. 187—215J.

***; И зъ  доклада г  Г а р д е р ъ  С о б р а н ш  1887 г., стр . 42— 44.

4 1
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Ч и с л о  у ч а щ и х с я .  

Городская училища: (подъ ч ер тою --д  квочки).

Въ 18 7 1  г. Въ 1879 г. Въ Ш *ц  г.

А ткарское  городское приход.----м ̂  V  ̂ ---w V *»
мужское училище . 100 140

А ткарское  городское приход.
ж енское  училище . 

Волостныя училища:

132 У

Лопуховсиол. 27 34/4 50
Ф едоровское
Б ол .щ е-О лы и ан ское

15
18

---

К о л ь с к о е . 70 55/9 70
П ер еЬ зди н ск о е  . 58 40/з 78
Б о л ы и е-Е к атер и н о в ск о е . 80 88/is 105
Даниловское 35 103 96
Р е л ьи ск о е 35 67 /5 64
Дпвовское 23 53/2 38
Софьинское ‘,0 46/s
К ологрпвовское . 4 1/и 52/е 45
В ар ы п аевск о е 69 43/т 66
Чемизовское 76 49/е 73
Березовское 15 42/s 69
А тк ар с к о -П р и го р о д н о е  . 69 59/4 88
Сосиовское 43/» 28/is 49
Ш ер ем е т ев с ко е  . 40/1 45/в 35
К овьиовское 20 31/4 46
Больш е-К опенское 20 42/ю 67
Больше-Дмитр1евское 15 — .72
Голицынское 35/» 39/е 62
Ш и р о к о -К а р а м ы ш и н с к о е 10 55/4 91
Шилове,кое 43 65/s 56
А лександровское . 39 __ 48
Симоновское 15/» — —
М ало-В оронцовское 50 г - -

К раиш евское 30 10 100
Колокольцовское . 31 53/* 57
Т ер н о в ск о е 50/т 99/» 52
М аты ш евское 60 66/т 200
Вязовское. 40 68/a 100
Е л а  некое мужское 136 123 135
Е л а н с к о е  женское °/30 — °/52

О е л ь с т я  училища:

А лександровское . 4 —
И вановское 15 — —

Н и кольское 8 — —
А н ас та сь и н с к о е  . Ю — —
Озерское . . . . 15,1 — —
Е к ат е р и н о в с к о е  . 18
Сл^пцовское 3 0 /и 42/4 42
К ар ам ы ш и н ско е  . 21/ю — —
К а р я к и н с к о е 16/и 25/s 39
Болыпе-Осиновское 12/6 — _

Вязовское 2 3 1 ю — —
Теи ло ч ско е 11/3 , — —
Н и кольское 15/5 __
М ало4)сииовское. 10 41 46
Ю нгеровское 10 — _

Куликовское 8 — —
CeprieBCKoe 4 —
Родшновское 15 — —
Песковатское 12 —
Николаевское 26 28/i —
К р а са в ск о е 10 — —
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Ч  и с л о у ч & щ  и х с *

1871 г Въ 1879 г. Въ 188*/.

48 49/» 50
18 — —
80 2 2 1 /< 1 0 0

2 0 64/. 64
42 — —
27 —
40 56 91

. 87/ и 4«
2 7 '. 44
70 58
85 6 8
58 60
— 54
— 39

. 30/i. 34
— 4Й

. 9 7 /л 123
— 41
— 180
— 69
— 105

45/и 61
— 31

. 26/. 45
— 42
2 2 45

. 33/е 87
— 106

. 70/. 8 8

36 37
. 30/* 51

33 2 0

П ротопоповское  .
Ключ«'вское.
И о в о -Б ах м етьев ск о е  
Т е р с и н с к о е  
Ж у  конское 
С удачьинское  
Б ч р езо в ск о е  
М орецкое

В новь  устроелиы л

Таловское .
О гаревское  
Везобра: овское  .
Б ал ан д и н ск о е  мужское 
Б а л ан д и н с к о е  ж енское  
П р о к у д и н ск о е  
А лексЬ евсксе  
БЬлгазп нское
Б Ь л гази ш ’кое-О руж ой никовск  
М ало-Копенское 
А таевское .
М аты ш ев ск о е  2-е 
Ч а д а е в с к о е  
Дубовекое.
Г ал ах о в ск о е .
Д в и е н с к о е .
М о н асты р ск о е  
М ило-К низевское 
Н<'в1;жки некое 
Ш и р о к о  Уступское 
Зем лян о-Х уторское  
Сластуши некое  .
Я зы ковское  
К рестово Б уеракское  
Гречнево-Л укское .

Изъ приведеннаго списка видно, что изъ существовавшй*Ъ 8Ъ 
1871 году 63 школъ къ 1879 г. осталось лишь 36, а вновь от- 
крыТо было ча этотъ першдъ 16 школъ. Къ 1884/в г. отъ суще
ствовавш их!, въ 1871 г осталось 35 школъ, а открыто вйовь 

першдъ съ 1879 г. по 1Н84/з г. 10 школъ.
Выше было уже указано, что переписью 1SK4— 86 гг. было 

зарегист, нровано въ уезде учащихся (безъ немцевъ) мальчиковъ 
Ш4 и девочекъ 316, а всего 4160. Полагая (по разечету, въ 

агЬдше годы признанному специалистами наиболее правильнымъ), 
подати школьнаго возраста составляютъ, при З-годичномъ курсе 
йучешя. не свыше 7‘ /■* населешя. получимъ следукнщя цифры:

По переп иси 1884—86 гг .:

Мужчипъ . 
Женщииъ . 
Обоего пол».

Общее число 
душъ н а с е 

л еш я

116413
118697
•235110

П ри близи тельное  
колич. дЬтей въ 
школьн. возр астЬ

8149
8309

16458

%  у чащ и хся  къ  
числу дЬтей ш коль

н а го  возраста .

47,,
3,»

25,«
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Такимъ образомъ, во время производства земской переписи, 
обучалась въ уЬзд!» 1/г  часть всЪхъ д£тей шгсольнаго возраста 
причемъ, въ частности, изъ числа мальчиковъ обучалась почти *Д
а изъ числа д1шочекъ— мен'Ье 1/з5.

Ншкеприводимыя выписки изъ поселенныхъ описанШ показы- 
ваютъ, какими источниками пользовалось и пользуется сельское 
населеше для обучешя грамот* при отсутствш организованно! 
школы, а такя;е въ тЪхъ случаяхъ. когда таюя школы почему- 
либо не удовлетворяюсь существующимъ потребностямъ.

Баландинская вол.—Д. Буланоока. Д-Ьти узатся мало; лишь некоторые пос-Ьщаготъ учи 
.чище на сторои-Ь (въ 1 вер.).

Чадаевскпя вол.— С. Симоновна, iip-не желали-бы устроить школу у себя, но не хватает! 
средствъ; поэтому д-Ьти ходятъ учиться въ Чадаевское училище. — У расколмшковъ (снасовцеи I 
въ с. Ч ад а ев к'Is обучаютъ д-Ьтей безплатно чернички, которымъ лишь иногда родители при» 
лаютъ что нибудь изъ съЬстного. — 4  Аленсгьевки. Одинъ грамотный учнтъ мальчиковъ (5 чем
читать по складамъ, по-русски и по-славянски, съ платою по 2 р. въ зиму.

Еланская вол. ~ Сл. Елань. Кром-Ь земскихъ (двухъ) школъ, есть дв-Ь школы частным 
существоваше которыхъ обусловливается, главныиъ образомъ, недостаткомъ пом-Ьщешя въ зек) 
скихъ школахъ, такъ какъ не только иосторониимъ, а  даже сво'имъ крестьянамъ приходите 
въ npieMi д-Ьтей отказывать. Кром-Ь того, зажиточные кр-не находят!, присмотръ вт, частим 
школахъ лучшимъ, ч-Ьмъ въ земскихъ, гд1; одинъ учитель приходится на 1 0 0  учениковъ. Muoril 
учатся, какъ было и до открыия школъ, у черпичекь, старнхъ д-Ьвипъ и солдат», которые об] I 
чаютъ д-Ьтей за плату деньгами и хл'Ьбомъ. Имъ крестьяне отдаютъ д и е й  по т-Ьмъ же ирич! 
намъ, какъ и въ частныя школы, и, кромЬ того, потому, что находить новый мегодъ об* 
чен)'я неиодходящимъ и нредночитаютъ обучеше по старинному способу: церковно-славянской 
чтенш — по часослову и псалтпри и т. и. — Си. Елань. Bi.ilucTnie т-Ьсноты школьнаго noiit® 
His, учиться отдаютъ д-Ьтей къ «монашкамъ», съ платою по 50 к. въ м-Ьсяцъ съ учении, 
бол-fce богатые отдаютъ въ сл. Елань, къ частному учителю. Зд-Ьсь обучае-гъ одинъ отста»и« i 
со'лдатъ до 30 чел. д-1тей въ своей квартиру, за илату но (50 к. въ м-Ьсяиъ съ ученика; учи 
церковному и гражданскому чтешю, ариеметигЬ и Закону Бож ш ; учебный книги покупаютъй 
ми ученики. Въ с. Елани грамотныхъ сравнительно больше, ч±мъ въ сл. Елани, но рая# 
Tie грамотности сл-Ьдуетъ приписать не школ-Ь: пока училище было общее, то хотя pyccsf 
п. несли одинаковые платежи съ хсхлами, но пссл4дш’е раньше наполняли школу своими дщ 
ми. Грамотность зд-ксь есть результат-!, частныхъ школъ (еолдатскихъ и д р . ) — С. Дуйосое. Д-fcilj 
обучаютъ дома и у родныхъ; иногда складываются нисколько домохозяевъ и нанимаютъ учите;f 
изъ отставныхъ солдать или какого нибудь прохожаго, которому платятъ въ зиму 1 —I1/*
Съ мальчика.

Болыис-4митр!евская в .— ('. Бол. Дмию/йевна. До открыты школы 1882 г.) д-Ьти,; 
продрлженш 3-хъ л-Ьтъ, учились въ Дмитр1евской экономш, въ частной школЬ,,даромъ. Теиер I 
до отдачи въ школу, д-Ьтей отдаютъ „начетчицамъ* учить азбуку и псалтырь; это учегпе лрс 
должается зимы 2—3; платятъ за все время но 7 р.; зат-Ьмъ отдаютъ д-Ьтей къ школу.-!
4-  4ч0(нки .  Когда не было школы (до 1884 г.), д-Ьти учились читать у сельскаго писаря, ко* ' 
рому платили отъ 40  до 50 к. въ м-Ьсяцъ съ мальчика, и у старика-односельца, .-который бри ' 
по 1 р. съ челов-Ька за 4 ы-Ьсяца (съ ноября по мартъ).

I (
Терновская в.— Сл. Терновая. До открыи'я школн(!860 г.) обучеше д4тей поручалосьотси ’ 

ннмъ солдатамъ,— Си. Волкова. Для обучешя ребятъ нанимаютъ отстав, солдатъ или kp-нъ (сйнш с
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j  прягалвхъ ; п а п р , въ 1885 г. нанимали за 25 р. въ stray и, кром$ того, нанимали избу.
Расходы разверсты вались по числу учениковъ (15 мальч.';  учились они читать по-славянски и 
писать. —О .  Бибиниина. Нисколько домохозяевь, складываясь, напимаютъ для своихъ ребятъ 
учителя «изъ проходящихъл, собирая ему въ зиму 2 5 —40 р. .Учатся д'Ьти читать и писать, но 
старой медот'Ь. IIoMl.ineiiie — це; конная сторожка; столы- школьные.— А’. 'Горянои. Церковному 
чтенш и иисьму д'Ьти учатся у своихъ грамотныхъ кр-нъ, съ платою по 1 р. съ мальчика въ 
яиму.— Cl. Иодопьнново Нисколько домэхозлевъ напимаюгъ учителя, платя ему по 1 р и по 
1 jitpf. жита съ ученика въ зиму: обуче>пе—но церковному.— О .  Ju;iodn>eea и х .  Р укн ко вь .  
Цанимаютъ нроходящихъ учителей, большею частью изъ солдат!-; платятъ имъ по 75 к .—1 р. 
а по 1 мЬр-Ь жита съ мальчика въ зиму и даютъ квартиру. — .V. Еремкиия, Ребята обучаются 
церковной грамот-1;, чтешю и письму у кр-нъ, когорыхъ нанимаютъ въ складчину, платя въ 
му ио 60—75 к. и но 1 M i.p t  жига съ ученика.

Алекс ндровсная з .— Д. Бутырки.  Прежде Д'Ьти учились у здЬвшихъ писарей, но по- 
cAwie 10—12 л’Ьть учатся „другъ у дружки-*, но церковному. Поморцы возятъ своихъ д'Ьтей 
sic. Ольшанку.— С. Нов. Бахм ет ьевы .  Грамотныхъ очень мало; теперь д^тей никто не учитъ,
1 раньше была школа, —С’. Большая К ня зевы .  Д'Ьтей училъ до 1873 г. м-Ьстный священникъ, 
юторому платили но 1 р. съ мальчика, но загЬмъ онъ ие сталъ учить, а  когда (въ 1883 г.) кр-не 
югЬли нанять отставнаго солдата, то это имъ не разрешили.

Шкловская в.— С. Шклопо. До основашя школы (1873 г.) д'Ьти обучались у .иакона, въ 
.сторожк-Ь; да и теперь, за недостаткомь мЬсга въ школЬ, псаломщикъ обучаетъ 2  мальчиковъ— 
С-цо Владыкино. Д'Ьти обучаются у своего кр на, который беретъ по 1— 1 р. 50 к. съ маль- 
вка въ зиму и учитъ ихъ (читать но псалтырю) отъ 15 ноября до Пасхи.—4- Бо<■ Турковка. 
Грамотные учились въ солдатахъ или у своихъ кр-нъ и у сельскихъ писарей, которые брали по 
1 р. 40 к, съ ученика. Теперь ребята учатся у родныхъ.—4- Мал. Турковка. Учились н-бко-, 
годые только въ солдатахъ.

Релычкая Бщ . Рельнп. Прежде (шкода оспов. въ 1878 г.) д'Ьти учились у сол!а-
га, которому платили ио 5 р въ мъслиъ; училось у него до 20" мальчиков!.; подъ школу отво- 
цш одну половину сел. иравлешя.— 4 .  Александровна. Грамотныхъ въ селенш почти н1'.тъ — 
учиться было негдЬ; только въ 1885 г. общество наняло за -J3 р. иа зиму (съ декабря до Пас
хи) одного отставнаго солдата, у котораго учатся 20 мальчиковъ и 2 д-Ьвочки,— С. Ивановка. 
ДОти (20 мальчиковъ) учатся у зннаснаго фельдшера, которому общество н./атигь 40 р. и 40 
ip. хл'Ьба за учебный годъ (съ 1 hi яб. по 1 аир.). Преподаются — чтен!е. письмо и арияме- 
жа (вервия четыре дМспи'я надъ целыми и дробными числами). Ученье продолжается съ 7 
тс. утра до 12; зат-Ьмъ, послъ часоваго промежутка, занимаются еще 3 часа. Школа поми
нается въ зданш сел. нрздлешя.—J .  4юйовка. Д'Ьти учатся, у частнаго учителя, которому 
иатятъ по 4 р. въ м'Ьсяцъ. Два мальчика учатся въ с. Ив^новк'Ь (у заласнаго фельдшера).—
I. Някольскаи. Д-Ьти нигд'Ь не учатся; лишь въ i8 8 -/з г. учились у солдата, но потомъ ученье 
прекратилось.— г .  А настасьинское. Общество нанимаетъ учителя за 25 р. въ зиму; эти день
ги собираются съ душъ; учатся до 50 мальчиковъ.

Богородская в. С. Вязовка. Хотя есть земская школа, по 2 —3 мяогосемейныхъ дома 
(лологаяе) им-Ьютъ у себя частнаго учителя для еамыхъ маленькихъ д'Ьтей (15 мальч. и 2 
Й'очекъ), которыхъ по малол’Ьтству не прииимаготъ въ земскую школу. Учитель обучался въ 
ротной школ-fi, когда служилъ въ солдатахъ: теперь обучаетъ онъ по новому методу, съ кото
рым. «ознакомился у мЬстиаго учителя (и учебники унотре'ляетъ гЬ-же), хотя читать учитъ 
только церковный книги. Кром'Ь того, обучаетъ аривметикЬ. Иолучаетъ 30 р. въ вяну, на содержа
ли родителей обучаемыхь д'Ьтей. К ром-Ii занятой йъ детьми, онъ пишетъ кр-намъ разныя бумаги.— 
f. Березовка. Кр-не н ан им аю тъ  учителя изъ агЬстныхъ кр-пъ , который р..ньше 
*илъ въ п р и к а щ и к а х ъ ;  п л а тя тъ  ему за  3 м Ьсяца 45 р. пзъ  обществ суммъ. Д'Ьти (до 
50 мальч.) у чатся  вт. его изб'Ь, обучаясь исклю чительно  ч т е н ю  „по-иерковному“.—
Г. Морица. До о т к р ы и «  земской школы въ 1879 г.) существовала ч астн ая :  кр-ие 
снимали помЬщ еш е (по большей части  чрезвы чайно неудобное) и наним али учителя. 
Ходило учиться человЬкь 30 - 50 п платили учителю руб. 2 0 -У чителя  были изъ up иъ; 
шщенннкъ только н а д с и а т р п в а д ь .  за  что ему такж е  платило общество. Когда-же
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ев)пценпикъ  сам ъ  за н и м а л ся  обучеш емъ, ему пл атч л и  1 0 0  р., при  готовой к в ар т и р !  
П ом Ь щ еш е до спх ъ  п о р ъ —наем н ое.—Т еп ер ь ,  не смотря h i  о т к р ы п е  зем ской  школы, 
е сть  одпнъ грам отны й кр-иъ, у ко то р а го  обучаю тся 5 человЬкъ, съ  платою  по 80 к 
въ зпму-(-нЬкоторое количество хл1юа.

Польше-Олыипнспая в .—С. Бол. Ольшаниа. Г рам от);  обучаю тъ ч е р н и ч 'и  или келей
ницы; беря по 75 к. съ  м а л ь ч и к а  въ  мГ.сяцъ; учатъ  по-церковному; з а  азбуку  п л а тя п  
30 40 к., б е р я  з а  п с ал т ы р ь  ) руб., з а  часооловъ 2 —3 р. - 6’. Ное. Выселки. Немнопе 
дЬ т а  учатся  у грам отны хъ  солдатъ  и крестьянъ .

Сосноеская о.—Д. Отар. 1’основна. К р-не , хотя  п п л а тя тъ  н а  школу в ъ  волость, 
но дЪтей, за  дальн остью  р а з с т о я м я  (4 вере.),  не  посы лаю тъ; н а н я ть -ж е  частнаго 
учителя не въ си л ах ъ .  Х о т е л и  было о тк а за ть ся  отъ  платы п а  волостную школу, что
бы нан ять  своего учителя, но „волостное н ачальство  не позволяетъ11.—Д. ЗцАовка. Те
п е р ь  д*ти н в гд Ь  не учатся  Г р ам отн ы е  обучались или въ  со лд атах ъ ,  или самоучкой, 
или же по врем я п р о ж и в а ш я  гд1; нибудь на сторон!; — С. Нзыково. До о т к р ь т я  шко
лы (1874 г.) дЬтп обучались у отставны хъ  солдатъ, дьячко въ  и приш лы хъ учителей, 
которы е брали  по 1 — 1 ’ /а р съ м ал ьчи к а  въ зиму, а  с о д ер ж а ш е  п ночлегъ  получали 
по о ч 'р е д и  у родителей учениковъ  — Д. Мал. Останки. До о т к р ь т я  школы (1875 г.| 
д-Ьтн обучались у своихъ и при ш лы хъ кр-нъ, з а  плату по 4 0 - 5 0  к. съ м ал ьчи к а  bi 
зпм.у.—Д. Надеждино. Х о т я  н а  школу и платятъ  въ с. Сосповку, по дЬтей, з а  даль- 
ностыо, не посылаю тъ; только одпнъ м альчи къ  учится тамъ , ж ивя у дЬдушки , - 1  

С. Осиповка. Г р ам о тн ы х ъ  двое, которые выучились въ солдатахъ ; д-Ьтей нигдЬ не 
учатъ; въ Осиновскую  школу безъ  платы не прп иим аю тъ , д а  и ходить далеко (2 вере.); I 
н а н я т ь  учителя. нЬтъ сп дъ ,—Д. Красавка. Х отя п а  школу п л а тя тъ  въ с. Сосповку, но 
д4тей  туда, з а  дальностью , не посылаютъ,- своего ж е учителя н ан ять  пе въ  силах!. 
Взрослые гр ам отн ы е  обучались, плп будучи пъ солдатахъ ,  или пр о ж ивая  н а  сторон!

Дивонская в.— Д. Озерки. Нисколько дЬтей у чатся  у зд!.ш няго кр-нн ,  б к в ш аго  во- 
лостнаго  п и с а р я  (33 лЬтъ), которы й беретъ  но 50 к. въ м ксяц ъ. Въ 1885 г. у него 
училось 3  м альчика  и 1 д е в о ч к а  (отъ 7 до 1 2  лЬтъ). У читъ  читать , п и са ть  и арнеме- 
тик'й. У ч атся  года 2 —3. Учебныя п ри н адлеж н ости  отъ учениковъ; н а к а з а  Hi й не 
употребляетъ  - ж а л у е т с я  отцу. З а н и м а ю тс я  съ  ноября п до „ р о степ ел и “ и только bi 
свободное врем я ,  ибо учитель за н и м а ет с я  сам ъ  хлЬбопашествомъ. Въ учебпые днп за
н я т  б н в а ю т ъ  съ  у т р а  до веч ер а ,  по субботам ъ до об!;да. Ч и тать  учатся  по сна- 
дам ъ; ч ер езъ  м1;сяцъ начп ш и о тъ  учиться  п и сать ,  и съ 1  го ж е  года учатся  арпоме- 
тик+. (с ъ  поста); но вы учиваю тся ар и ем ети к!;  „плохо". Въ таком ъ  видЬ школа су- 
щ ествуетъ  уже л1;тъ 20 Р ан ьш е учплъ какой-то  отставн . к о .у e;i;cKiii регистратор!, 
у котораго  учился и нынЪнппй учитель. П р е а ш й  учитель бралъ т, кж е  по 5 0  коп. въ 
мЪсяцъ; учились у него и н огда  по 15—20 человЪ къ .-  Д. Мигаи.юпка.  Съ 1885 г. дЪп I 
(4 мальч.) стали  учи ться  у одвого здЪшняго отставного  солдата, съ платою по 30 к. 
въ мЬсяцъ.— О .  Никитович. ДЬти ни т еп ер ь ,  ни р ан ьш е  нпгдЬ не учились.— С’. Енат 
риновка. У чатся  другъ  у друга .

/ олицынсиап в , — С. Голицына. До о т к р ь т я  земской школы (въ 1873 г.) д1;ти учи- 
лис!, въ церковной сторожк+, и при  волостномъ п р а в л ен 1'и ,  у солдата, которому пла
тило общ ество но 6  р. въм ! ;счц ъ  илп 30 р. възим у, и, i;poMf. того, д а в а л и  ему хлЬблт, 
кто  сколько можетъ. У ч е т е  продолж ается  5 мЬсяцевъ (съ  ноября до П а сх и ) .—С-м 
Николаенко  Р е б я т ъ  ннгдф. не учатъ.—Д. Ирисам и. Д-Ьти пе учатся  въ С. Голицыне, 3! 
дальностью , посылать д-Ьтей невыгодно, а  въ своей дер<-вн'Ь вЪтъ грам отЬевъ . Д. U r  и. 
П реж де  учились у своихъ грамотЬевъ  зимою  (съ  ноября до I lac x n ) ,  за что платал 
пмъ съ м ал ьчика  по 2— 3 руб. Т еп е р ь  ипкто не учптъ, „ y c e p i ia  у отиовъ н-Ьтъ11.- 
Д. Тил мен ев и а. Р е б я т ъ  не учатъ: „до статко въ  н ! т ъ “, С-ио Р о д т т к а .  Р ебятъ  пигд^л 
у чатъ .

Таловская я. - Д .  Гшъушевка. Д'Ьтей (до 1 0  мальч ) обучаетъ  свой кр-нъ , выучивал 
ч и т а т ь  и п п са ть  (по старинн ом у) въ течеш и 3-хъ зпмъ п получая по 2  р  съ мая! 
ч и к а  в ъ  зиму. Х ор о ш его  учителя н ан ять  н ! т ъ  с р ед ствъ .—Д . Кленовых, Вершины. Дрен-



де обучать д&тей (10—15 мальч.) н ан и м ал и  одпого м е щ а н и н а ,  съ платою въ зиму по 
1 р. 60 к. съ  м ал ь ч и к а  з а  обучеш е п по 1 р. па  к в ар т и р у  У р яд п и к ъ  выпроводилъ 
этого учителя, в с л е д с т в 1е его ч р е з м 1;рнаго  п ьян ств а ,  и съ тЬхъ  поръ  д е те й  нп кто  не 
обучаетъ.

Ковылопская в.— С. Ютероака. Д ьяконъ  обучаетъ  а збук е и письму 4 мал. и 1  дев . ,  
беря по 2  р. иъ зпму съ  каж даго :  неко то р ы е  читаю тъ гсал ты р ь .  Г р ам отн ы е  выучились: 
одни у н аем п ы хъ  учителей, друг!е  о ть  п о м е щ и к а  г. А., иные у духовенства ,  два 
пальчика кончили к у р съ  въ Ковыловской ш к о л е . - 4 -  Хщ/гвка.  П реж де учили сел. пи
саря; т еп е р ь  н и кто  не учитъ, а  посы лать д!;тей въ  волостную школу далеко ,  почему 
учатся тамъ лиш ь 2  м ал ьчи ка  —Д. Блаюдитовка. Обучеше д е те й  только домашнее, 
если есть въ  семь* грам отны й; сп ещ альн о  он кто обучеш емъ не зани м ается .  Г рам от-  
аыхъ только двое: с та р ш и н а  и сел. п и с а р ь — Д. Кимендптайя Озерки. Свой кр-н и н ъ  
обучаетъ до 1 0  м альчпковъ  церковному чтению и письму, н а ч и н а я  съ  азбуки п кон
чая п садты рем ъ; вы учиваю тся въ 2  зимы; п л а т а — 70 к. въ м-Ьсяцъ съ м ал ь ч и к а .— 
/. HeiijiiiOoeau. Д ва  м ал ь ч и к а  учатся  въ с. КовыловкЬ.— /I. Аидреепка. Гпамчтные обу
чены были солдатомъ -  однообщ еетвенникомъ. Т еп е р ь  обучаетъ  дЬтей (15 мальч.) 
одииъ дворовый, беря по 60 к въ м+.сяцъ съ к аж д а го ;  съ  н ач н н аю щ п х ъ  беретъ  по 
35 к. въ м ес . или по 1 p. iO к. въ зпму, до П а сх и ;  з а  обучеш е письму— по 1 р. въ 
lie. Зимою 18в4/5 г. обучалъ только 2 мес., а  з а т ^ м ъ  п ер естал ъ ,  т .1къ к а к ъ  ему не 
штили -за обучеш е, и зан я л с я  сап ож н и честв-м ъ .  — 4  Juno iua .  Г р а м о т b (церковной и 
гражданской-, обучаю тъ два  солдата ,  иолучаю Ш е по 1 р. въ мЬс. съ м ал ьчи к а  за  
ooyqenie письму и по 5 0  к. въ  мЬс. з а  обучеш е азбук!;.

Щ ироко-Кчрамьш скпя в. — 1'. Каменка. П л а тя т ъ  н а  школу въ  с. Ш п р .  К а р а -  
юшъ, но, з а  дальностью , туда  детей  не посылаютъ. У ч ат ся  у своихъ солд атъ  и ста -  
рнхъ дёвицъ, п латя  з а  вы учку  а збуки  lV s р., з а  п р о ч теш е  п сал ты р я  3 р., а  з а  обу
тое ппсьму но 50 к. въ  м ес .  Думаютъ устроить школу, ку да  каждый бы сталъ  по
шить д е те й  учип,ся.

Федоровская в .— С. Фсдороека. П р еж де  нан нм алн  частны хъ учителей, солдатъ пли 
юобще кого изъ  гр ам о тн ы х ъ ,  пл атя  пмъ по 1 р. и по 1  пуду муки съ  каяедаго уча- 
цагося; но теп е р ь  этого не д+.лаютъ, т а к ъ  к а к ъ  задум али  устроить школу, np ioopb- 
л домъ (за  225 р . )  и п р о ся тъ  еще у зем ства  noco6 ifl въ 500 p .— J  Графчини. Л*ти 
(5 мальч ) у чатся  у одного о т став н аго  солдата, которы й беретъ  по 40 к. въ  «Лс. съ 
пальчика; дево чк и  не учатся ,  — С. Ст. Баяметъевка. Дйти у чатся  у о тставн аго  солда- 
ia; кр-не хотЬлп бы вы строить  ш колу, но своихъ средс.твъ не х в ат а ет ъ ,  а  помочь 
ш щ . — Ныс. изг, Ст. Ба.гметьснки. ДЬтп н и гд е  не у ча т ся .—4- Бутырки. Тоже. Х отя  
ю ш  бы н а н я т ь  солдата ,  во  „по недо статк ам ъ  нельзя о тдавать  ребятъ  в ъ  ученье— 
дама по хозяйству  н у ж н ы 11. - / .  Ши.товисан. ДЬтн (20 м альч.;  обоихъ обществъ учат- 
С! читать и п и с а т ь  у отставн аго  солдата, которому п л а тя т ъ  по V h —2 р. съ мальчи- 
ia за весь учебный сезонъ  (съ М и хай лова  дня до Пасхи).  -С-цо Федора с к а. Ч и тать  и 
шеать д'Ьти учатся  у одного гр ам о т н аго  к р -н а ,  которому платятъ  по 1 р. 50 к. съ 
шьчпка за  весь  учебный сезонъ  (съ  ноября  до П а с х п ) .— С. Корякине. До о т к р ь т я  
миской школы (въ  1874 г.) обучались у своихъ гр. мотныхъ кр -н ъ ,  солдатъ и п ри ш 
лю. грам отеевъ . которы м ъ плати ли  по 1 р. 50 к.; иногда  нанимали сел. п и сар ей  
С1 т!шъ услов1емъ, чтобъ они учили р ебятъ  в ъ  сборной изб!,. - 0 .  Никольское Грамот- 
ше обучались въ  со лд атахъ  и „ ко е -г д е 11.—С-цо Низовка. .У ч и т е л я  н а н и м ать  дорого; 
другъ у друга  не у чатся .—/?. Кпримышка.  Съ 1885 г. н ачал и  учиться  5 мальчиковъ у 
сел. писаря, которому п л а тя тъ  но 50 к. въ мЬсяцъ. Р а н ь ш е  только, Л'Ьтъ 15 н а за д ъ  
учился кое-кто тоже у п и с а р я .— / .  1><и. Осиноикп. Дети у чатся  у сел. п и с а р я ,  въ  его 
napri'pi; общество п л а тп тъ  ему по 50 к . въ м1;сяцъ з а  к аж даго  м альчи ка .— 4• Нов. 
Ьмточка. Д'Ьти н и гд е  не у чатся :  н а н и м а ть  учителя силы н-Ьтъ.—Д. Иршоща. Т ож е.— 
I  Китенка. 'Гоже. Е с т ь  н е ск о л ь ко  грам отн ы хъ  кр-нъ . которые научились , будучи въ 
мдатахъ,—4- Федоровна Г р ам о тны е  учились въ  с. КологривовкЬ.



М ат ы ш евсм п в.— С. Большое Судачье. Въ сел!з у строен а  ч а с т н а я  ш кола , котораи 
пом ещ ается  въ обществениомъ дом 1; ( 9 x 9  арш ., к р ы тъ  соломою) В ъ  нем ъ одна  кои 
ц а та ,  съ печкой-голландкой; вен ти ляц ш  иЬтъ . Столовъ - 7  ш кольны хъ п 2 простым,[ 
У ч и тъ  мкетный к р -нъ ,  которы й заним ается  съ  1879 г., им1;я свое хозяйство . 11 репо-1 
дается  ч т е т е  р у сское  и славянское, по скл адам ъ .  „Х одятъ ,  ходятъ въ ш ко л у -  и пой- 
мутъ только а зъ  да б у к и “ . А р и ем е ти к а  пр еп о дается  только въ впдЬ с ч е т а  до 100, 
П о с ещ а л и  школу въ 1884 г. до 70 м альчиковъ  и 3 дЬвочки 10 15 л'Ьтн. возраста; 
л с Ь —дьти  м);стныхъ крестьянъ . У роки  н а ч и н аю т с я  въ  8  ч. утра и к он ч аю тся  въ) 
ч а с а  дня. У ченье  про д о лж ается  мИсяца три (съ 15 но яб р я  до н а ч а л а  м а р т а ) ,  п<том; 
что учитель имЬетъ свое хозяйство. П л атн тъ  учителю общество 30 35 р., н а  его хам 
чах ъ .  Ш к о л а  сущ ествуетъ  съ 1870 г. До этого года ш кола  была зем ская ,  но, з а  смерти 
бывшаго учителя,'общ ество н а  земскую  школу о тказал о сь  плати ть  и у. троило частную.- 
4 - Малое Митышеио. Д1;тн н н гд к  пе учатся; грам отны еучились, будучи въ солдатахъ- 
С. Соснов/,п. Ш колы  н 1;тъ, но гр аа о тп ы х ъ  довольно много; учились онп „промежъ се| 
б я “ . 1!ъ 1883 г.,  . въ церковной с то р о ж к е ,  училъ пСаломщикъ; общество платило ем 
25 р.. но за н и м а л с я  он ъ  плохо и н е ак к у р атн о ,  „все больше куда-то  'Ьздилъ“. Тепер! 
никто не учитъ, но кр-не съ удовольств]емъ найм утъ , если н ай дется  подходящш  учи] 
тель. Въ М аты ш евскую  школу д1>тей никто не рознтъ.

Салтыковская в.—Д. Салтыковка. Г р ам о тЬ  обучаются у свопхъ же грамотный 
к р ес т ья н ъ ,  которы е  берутъ  з а  о б у ч е т е :  азбук!;  2  р ,  часослову 3 р. п п салты рю  Зр| 
Ш колы  за в е с т и  старообрядц ы  не ж елаю тъ ,  т а к ъ  т а к ъ  они вполнЬ довольны своив 
г р а м о т 1;,чми.~-Д. Ь'ологр/ьев/.а. Ч и тать  и пи сать  „у чатся  сам и , между собою 11.—Д. Пашщ 
ревки.  Н е к о то р ы е  к р е с т ь я н е  н о ен л аю тъ  детей  въ школу въ  с. М он асты рское, за чя 
п л атя тъ  въ  М он асты р ск о е  общество по 2 р. 50 к. съ учен и ка .—Д. Вишиеоия Гaim 
Д етей  не учатъ ;  с е л ь е т е  грам отЬи всЬ научились въ солдатахъ .

Пенгьжкинская «.—Д. Ш маковая Балка. М альчи ки  у чатся  у с т а р ы х ъ  д Ьвицъ, л 
что п л атя тъ  имъ по 50 к .  въ  мЬсяцъ. У строить школу „ие х в а т а е т ъ  сплъ“ . —С. Ми |  
Кпязеика.  До основаш я ш колы (въ 1883 г.) д+.ти учились у с тар ы х ъ  дЬвицъ, которш 
з а  выучку а збуки  брали 1 р. н з а  псалты рь (т.-е. з а  ч т е т е  псал ты р я)  3 р., но „топ 
ку было м ал о “.

h'ucejeno-ЧеМизовспая в. Д. Богдановна. У чатся  г р а м о т е  „другъ  у др у га" .—Д Дор I 
евка. Д1;ти н и где  не у ч а т с я .— Д. Б а р ш ш к а .  Для обучения детей  грамот); общество ю I 
ни м аетъ  з а  3 р. въ  мЬсяцъ м!;стнаго сел. п и с а р я ,  кото-гый учитъ только читаты 
п и с а т ь .—Д. Петрово. Въ селенш  была зем ская  ш кола, к о то р а я  съ 1885 г. уже не с; I 
щ ествуетъ  —Д. Арешино. Ш ко л ы  н-Ьтъ, но общество обыкновенно нанпм аетъ  учить д4 
тей кого пибудь изъ  гр ам о тны х ъ .  Зимой 1 8 8 5 - 8 6  г. дктей  обучалъ (только одно»; 
ч т е н ш )  одпнъ  к р -п ъ ,  которому общество платило 27 р. за  зиму. Подъ помЬщеше jjf 
ш к о ш  нани м али  простую  к р естья н ск у ю  избу, за 1 0  р. въ зиму. У ченье  въ школ 
продолж алось съ 15 н о яб р я  но 1 еп рЬ ля .  Деньги на школу н наем ъ учителя общсстя 
уделяло пзъ  доходовъ.

Ба'ш евская в. С. Baiiiue,она. ДЬтп н и гд е  не у ч а т ся .—Д. Хнощинка. P a n  мне, д« м| 
кр ы т!я  земской ш колы (въ 1883 г.), д1;ти обучались у свопхъ односельцевъ, отстан 
ны хъ  солд 1т ь ;  п л ати ли  но 3 р. в ъ  зиму съ  \ ч е я н к а .—Д. Х о и р и н т .  Н 1 т ъ  ни одно# 
гр ам отн аго .

С.тстушинская в. С. С.wemyxa.  Е ст ь  зе м ск ая  школа, но д!;тей учатъ  такж е чер» 
н я ч к и  и солдаты , получая 1 — i ’fe р. съ м а л ь ч и к а .—С. о’е м л т ы е  Хут ора.  KpoMi зев 
ской школы, д'Ьти н и гд е  не у ч а т ся .—Д. Кичееика. Л Ьтъ  15 тому н а за д ъ ,  занимает; 
теп е р ь  с ел ьс к и м ъ  у п р а в л е т е м ъ  домъ былъ вы строен ъ  для школы, п ^н чем ъ  л Г.събш 
взятъ  у пом ещ ицы  н о д ъ  о тр або тк и  (раньше для этой же цели у помещицы былъ»
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рабм анъ  другой домъ, который cropli .’/Ъ). У ч ен ье  п родолж алось 5 лЬтъ; учителеиъ 
бнлъ сельски! п и са р ь ,  но потомъ, въ п родолж енш  10 л Ьтъ, ученья не было, всл-Ьдств!е 
частыхъ смЬнъ п и са р ей .  Нъ 1885 г .  ученье опять было возобновлено и училъ опять 
pejbcitifl п и са р ь ,  получавнпй 8  р. ж ал о в ан ья  въ  мЪсяцъ. Въ передней комнат!;  учи- 
шщнаго дома соби раю тся  сельски* сходы; въ самой нтколЬ ж иветъ  пи сарь-учитель; 
устроены т а м ъ  просты е столы и скам ей к и ,  к а к ъ  въ  кр. стьян ск и х ъ  и збахъ ; отоп
ляется ш кола  соломою съ общ. з а п а ш к и ;  вей  пособ1Я п о к у п аю тся  н а  общ ественны й 
счетъ. Д. Ш ипка. Солдатъ, свой одн осельчани нъ, учптъ до 8  мальчиковъ, з а  50 коп. 
въ м+сяцъ съ м ал ьчи к а ;  вы учиваю тся  ч и тать  и п и са ть  въ 2  зимы. ДЬвочкн учиться 
не ходятъ.

Шереметевскпп «.— С. Дурасонка. Н е к о т о р ы е  к р ес т ь я н е  отдаю тъ  Д'Ьтей учиться 
къ свящ еннику , п и са р ю  или кому нибудь изъ  гр ам о тн ы х ъ ;  зимою 1885 года  съ  р е б я 
тами за н и м а л ся  отставной  дьячгчеъ, но „толку изъ  того нЪтъ ни к ак о го " .—/f. Черны- 
шсеки. Для школы общ ество сн им аетъ  избу з а  6  руб. въ  зиму и н а н и м а е т ъ  н а  зиму 
учвтелемъ сельскаго  п и сар я ,  которому п л а ти ть  по 3 руб. въ  м1зсяцъ, н а  его содерж а
ли. Деньги, к а к ъ  для учителя, т а к ъ  и н а  наемъ помЪ щ ен1я,собираю тъ  со всего Mipa 
подушно.

Копенская в , — С. Карамышь. Своей школы н4тъ. В ъ  1864 г. зимой училъ читать 
и писать отставной солдатъ  15 мальчиковъ и б р а л ъ  по 50 к. въ м’Ьсяцъ. Больш е учить 
негдЬ; въ школу возить Д’Ьтей далеко .—Д. Б/ълое Озеро. Д’Ьти у чатся  ч и тать  и пи сать  у 
солдата, которы й п олучаетъ  съ к аж д а го  м ал ьчи к а  по 1 руб. въ  м-Ьсяцъ и кормится 
по очереди у родителей учениковъ. Въ школ'Ь ни кто  не учится , потому что далеко , а  
свою школу устроить—„силы  не б е р у тъ “.—Д. Песковатка. М н о п е  учатся  у стары хъ  
Йвицъ, граж дан ск о м у  и славянскому (по псалты рю ) ч т е н ш .  З а  первое  п л а тя тъ  1 р., 
а з а  второе 3 р. Учатся р азн о е  время, смотря по способностямъ М н о ги х ъ  продер- 
живаютъ годъ. Два м ал ь ч и к а  учатся въ зем. ш кол-fe, въ с. К о пенах ъ ,  гдЬ они ж ивутъ 
Г родственннковъ и платятъ  за  к в а р т и р у  50  к . н а  свои ъ х а р ч а х ъ .  З а  ученье п л а 
тятъ 5 р. въ годъ.

Варыпаевскпя вол.— Мирфино-Проиуронка. Ц ерковно-приходская  ш кола о т к р ы 
та съ 1884 г. и п о м ещ ается  въ сторожк'У; у чатъ  дьячекъ  и свящ ен н и к ъ  безплатяо . 
Учатся до 2 0  учениковъ , воярастомъ отъ 8  до 1 2  л^тъ, съ о к тяб р я  до П асхи ; методъ зву
ковой. Ученичестия п р и н ад л еж н о сти  покупаю тся отъ церкви ,  к н и ж к и - о т ъ  общ ества .— 
J. Бровцино. Въ Чрокуровскую  ш колу  хо ди ть  только одинъ  мальчикъ; ж иветъ  тамъ 
у родпыхъ и з а  квартиру  ничего не п л а т и т ь .— Д. Пршовна. Въ 1 8 8 4  году п и сар ь  училъ 
10 6  м альчиковъ  и б р а л ъ  но 50 коп . съ  к аж даго  въ ыЬсяцъ. К ормился онъ по дво- 
рамъ.—ж илъ  по nexhjit,  у родителей учени ковъ ; училъ чи тать  по церковному и п и 
сать. Н а  другой годъ онъ  ущелъ, а  больше некого нан ять .

Коколокольцовсиан иол.—Д. Федаровка. П л а тя т ъ  въ волостной сборъ на  содержи
те училища, но д+.тей въ пего не отдаю тъ , потому что там ъ  дорого стоить содержать  
ихъ и, кром Ь  того, безъ  при см отрл  родителей дЬти могутъ избаловаться , l i t  которые 
нанимаютъ учителей изъ  своихъ же к р естьян ъ  и ном tin,!'Hie для обуч'ш я, причемъ 
съ мальчика въ  зиму п л атятъ  по 1 р. 30 к. и н а  к в ар т и р у  но 30 к. Въ 18<а4 г. Д'Ь
тей обучалъ одинъ к р е с т ь я н и н у  по старом у—по оклад >мъ, такъ к а к ъ  самъ обучался 
еще въ В язовской удкльной школ*.

Софышскип tю л.— Д. Пиаодна. Для обучеш я Д'Ьтей грам отЬ  некоторы е домохо- 
м ева  н ан им аю тъ  н а  зиму (на 5 Mtc.) грамогЬя, которому н л атя тъ  по 30 коп. съ  м аль
чика въ м Ьсяцъ  и который вы учиваетъ  чи тать  печотиое „по а зам ъ "  (аэъ ,  буки и 
т. д.).—Д. Бп.лыи Ключа. До 1836 г здЬсь было сельское училище, но не долго, 
jt.Ti, 5; н а  него р асх о до вал и  до 100 р .,  потомъ за к р ы л и ,  а  для  обучения ребятъ  н а 
няли ч астн аго  учителя, которому платили по 2 р.; у ч ащ и х ся  было 25 мальчиковъ — 

Александровна. Для обучеш я ребятъ  модитвамъ и ч т е н ш  н ан и м аю тъ  учите-з сол- 
дата, которому н л а тя тъ  по 1  р. в ъ  зиму съ  м ал ьчи ка .  У чить  молитвы заставл я ет  
евнщенникъ, т а к ъ  к а к ъ  н езн аю щ и х ъ  молитвы онъ не согл аш ается  вЬ н чать  до r l .v u
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поръ, по ка  ие н а у ч а т с я .—,/. В ово -Д м и т р ш ка .  О бучаться  грам отЬ  д1тям ъ негд-fe, а 
потому грам отны хъ  почти н^тъ.

Аткарско-Пртородная вол.— С. Иония Осиновка. И м Ь ю п це  д $ т ей  н ан и м аю тъ  учи
теля съ  платою по 50 коп. съ м ал ьчи к а ;  у чатся  4 м есяца , съ н оября  и до Великаго 
поста, ч т е н ш  и письму.—//. Вестеровка. Сельски! п и с а р ь  изъ  мйщ анъ обучаетъ  маль- 
чиковъ ( 8  чедов.) чтенио к письму, за  что ему п л атя тъ  го 30 коп. въ м1;сяцъ съ  маль
чика и */* Т1УДа хд1;ба. К в а р т и р а  для обучения н а н я т а  была за 4 р. Учебный с е з о н ъ -  
с ъ  I я н в а р я  и до П а сх и .

Больше-Екптериновская в о л .~ С л .  Большая Екатериновка, а  ром); земской школы 
д ^ те й  ннгд'Ь не у ч а тъ .—Д. Е /ш иычевко. Ш колы  н^тъ  и учителя не н ан и м аю тъ .  Года 
два  тому н а за д ъ  было ц ерковно-приходское  училище, которое и п ер ед о  этим ъ  суще
ствовало л1;тъ 5—6. У строена  ата  ш ко л а  была вмйстЬ съ 2-мъ общ. д Епгалычевки 
съ  кр естьян ам и  д. Н и к о л а е в к и  и д. Л Ь н тяевки .  Ш к о л а  з а к р ы л а с ь  потому, что кре
стьяне, не нмЬюшде д'1;тей, отказались  д а в ат ь  деньги  н а  с о д ер ж а щ е  ш колы, а  изъ 
имЬвш ихъ д-ктей MHorie так ж е  находили д л я  себя держ ать школу обремЪнителышмъ. 
Ш к о л у  з а к р ы л и  и отказали  учителю, хотя Земство брало  на  себя  половину расходов» 
и */* ж ал о в ан ья  учителя. Ч а с ть  р асх о до въ  у п лачи валъ  сос'Ьдъ-иомЬщнкъ г. С., а ос
т ал ьн ы е  расходы  несло общество.

Колпнская вол.—Д. Сампург, . Н екоторые к р естьян е  отдаю тъ  учиться своихъ д!- 
тей въ с. Колено. Н а  зиму н ан и м аю тъ  учителя (изъ  восп итанн иковъ  М оск. Воспнт. 
Дома), платя  по 35 коп. въ м йсяцъ; корм ится  онъ по очереди у родителей учащихся 
дЪтей. У ч енье  п р о и сх о ди ть  такж е  но очереди въ  дом ихъ родителей  учениковъ . обык
но вен но — п он едельн о .  У читель  этотъ  пвеподаетъ  только ч т е т е  по п салты рю ; _дЬи 
вы учиваю тся  скоро  и очень хорошо, но за л 'Ь то в с е  за б ы в а ю т ъ “.

Ш ирокову  ступска я вол .— Д. Х у  ковка. Д/Ьти не ход ять учиться н и куда  —Д. Па
лая Ольишнка. Для о б у ч е т я  грамотЪ  к р ес т ь я н е  отдаю тъ своих1?. д'Ьтей запасному 
солдату, съ  платою по 50 коп. въ мйсяцъ съ мальчика, о бязан н аго  иМ'Ьть всЬ необхо
д и м а я  nocooia  на свой счетъ . Зимою 1886/е г. у него училось до 1 5 м ал ь ч .  У ч е т е  of 
ран и чи валось  чтешемъ и, для н 'Ькоторыхъ. письмомъ. Пом-Ьщеше -  изба учителя, не- 
и м ею щ ая  ни к а  к ихъ приспособлен!# .— Д. Шалит,-а. Н а н и м а ю т ъ  зимою, мЪсяцевъ ш 
5. учителя  изъ  унтеръ-оф нцеровъ , который бер етъ  за  о б у ч е т е  но 1 р. 10 к  съ  маль
ч и к а ,  и, кром-Ь того, кр-не должны его кормить по очереди. У ч и ть  но недйлЬв! 
каж дой изб+>, гдЬ есть  учанцеся. 1 -ю зиму учатъ  азбуку , 2 -ю —псалты рь и 3-ю нисать.- 
Д. Радушт ка.  Каждую зиму кр-не н ан и м аю тъ  учителя, послЪдшя 3 зимы  - солдата 
п и сар я ;  избу н ан и м а л и  за  )3 р .  въ зиму, безъ  в ся к и х ъ  приспособлений. Н а ч и н ае м  
ученье съ  14 ноября, к он чается  1 ап р ел я .  Съ м альчика з а в е с ь  срокъ ученья илам п 
по I р. К ни ж к и  и др. необходи м ая  пособия учапцеся должны имйть свои. Нерву» 
зиму учатъ азбуку, во в то р у ю —п с ал ты р ь  и н ач и н аю т ъ  учиться писать ,  в ъ  третью- 
иродолж аетъ  о б у ч е т е  письму и нроходятъ  четыре п р а в и л а  а р и ем ети к и ,  (задччи вв- 
думы ваетъ  сам ъ  учитель;.—Д. Упоровка. Д/Ьтей учнтъ но зимам ъ отставной  солдате, 
берушдй съ  к аж д а го  м ал ь ч и к а  по 1  р. въ зиму. У ч ен 1е, о г р ан и ч и в а я сь  чтетенъ  i 
ппсьмомъ, продолж ается  5 мЬсяцевъ въ году и счи тается  законченны м ъ въ 3 зимы 
Въ ) -ю зиму учатъ  азбуку , во 2-ю—п сал ты р ь  и въ  3-ю— п и са ть .— Д. Сливновка. Зимой, 
м+.сяценъ на 5, н ан им аю тъ  у чи теля—г р ам о т н аг о  крестьянина. У ч е т е  продолжаем 
зимы  4: въ этотъ  с р о к ъ  д*ти  вы учиваю тся читать, писать и 4 Д-Ьйств1ямъ ариеметин

ПерешзОинская в.- Д. М алая Екатериновка. БолЬе заж и точны е  о тп равляю т^  своей 
д+,тей учиться въ  с. П е р е ^ з д ь .—Д. Богохранимокка. Д1;ти нигдЬ не учатся .  Прежде на
нимали учителя, но съ 1880 г.,  по бедности, п е р е с т а л и .— С. М ер лип о-В о скресепст ’ 
У чатся  только „другъ  отъ д р у г а 11. Ж ел ал и -б ы  и м вть  церковно-прихоц скую  школу,Г 
л о м $ щ е ш е  для нея готово (п р е ж д е  оно б ы л о п о д ъ  к аб ако м ъ ),  но что-то не открывают},

Березовская в .—  Хут. Е/пеаьит,. Училище— въ дер. Прокудиной; платятъ на нм< 
по 5 к. съ души, но д'Ьти туда учиться не ходятъ. Учатся некоторые здЬсь, у создан



—  I l l  —

которымъ п л а тя т ъ  по 1 р. въ  м+.сяцъ съ м ал ь чи к а .— 6'. Лисичкина. Оъ 1885 г. закры та  
существовавшая 2  года зе м ск ая  школа з а  о тказо м ъ  к рестьян ъ  д а в ат ь  школ-Ь noco6 ie 
(130 руб.).

JanyjcoecKan в ,— Д. Нов. Павловна. ДЬтей учиться въ  с. Л апуховку  не, посылаютъ, 
за дальностью  р а з с т о я ш я ,  и дома учителя не н ан им аю тъ .

Даниловская в. Д. Буйновка. Въ 1885 г. н а н и м ал и  ч астн аго  учителя, бывшаго 
|вороваго, и плати ли  ему по 50 к. съ м альчику ; всЬ хъ  м ал ьчик о въ  училось бодЪе 
10. Училъ по старом у методу; жилъ и корм ился  по очереди у родителей своихъ уче- 
виковъ; учебники покуп али  т а к ж е  р оди тели .— Д. Медвгьдеека. Е с т ь  общ ественная  шко- 
ла, для которой к в а р т и р у  н ан им аю тъ  з а  11 р. 30 к. въ  теч ен ш  учебпаго года; учи
теля н а н и м а ю т ъ  изъ  свои хъ-ж е кр -нъ , за  40 р. н а  весь  учебный сезонъ, съ д е к аб р я  
jo Пасхи . Въ 1883 г. учились 40 м альчиковъ  и 10 Л’Ьвочокъ; ш ко л а  п о м ещ ал ась  въ 
ns6t  учптеля, который обучалъ церковному и гр аж д а н ск о м у  чтевпо, письму и арио- 
«етикЬ. Деньги  н а  с о д е р ж а a ie  ш колы, на ж алован ье  учителю, а т а к ж е  н а  книж ки 
и др у п я  ш к о л ы ш я  п ри н ад л еж н о сти ,  расходую тся  изъ суммъ отъ дох. дныхъ статей  
общины ( к а б а к а  и сдачи душевой земли) Л апуховка .  Е с т ь  Mi р е к а  я ш кола. Учите- 
ы нанимаю тъ изъ  своихъ же кр естьян ъ .  У ч е т е  прои зводится  сь  14 нояб. и до П ас
хи, въ церковной сторож ки  У чатся  чи тать , писать и 4-мъ пр ави л ам ъ  ар и вм ети к и .  
Учебныя nocooia  прк)бр+>таются самими у чени кам и Въ 188s/6 г. у чащ и х ся  было 14 
нальч. и >) д'Ьвочки. Въ т е ч е т е  одного учебнаго года вы учиваю тся чи тать  и пи сать .  
Жалованья учителю пяатилр. 2 0  руб <18 руб, собственно ему к 2  руб. соби раю тъ  „на 
пропой “).

При производств'!’, мутных?» статистическихь изеледовашй въ 
1884— 86 гг.. статистическим ь бюро собирались подробный св-ЬдФ- 
шя. по особой программе, и о существовавших ь въ то время въ 

ззде земскихъ школахъ. Однако, подобный г, веде Hi я. - вследстме, 
главнымъ образомъ. того, что изеледовашя производились частью въ 
летнее каникулярное время. - оказалось возможнымъ собрать изъ 
о9—61 школъ только относительно 47.

Изъ этихъ 47 школъ, по времени ихъ основами, 41 школа 
распределялись следующим?, образомъ:

До 1860 года были основаны 3 школы.
Отъ 1860 до 1865 ,  * „ 5

,  1865 „ 1870 „ 7 „
.  1870 „ 1875 * Ю ,
„ 1875 ■ 1880 „ У 8  „
„ 1880 ,  1884 б „ 8  „

Большинство школь (34 изъ 44) помещались въ обществен
ных!. здашяхъ и лишь 5— ьъ здашяхъ, выстроенныхъ частными 
лицами. 1— въ казенном ь зданш, 1 -  въ удельномъ и 3— въ наем 
ныхъ помещешяхь *) Изъ 34 школьных?, зцанШ 20 (5 9 % ) были

*) Въ 1879 г. иль 52 училищъ 30 аом4ща.шсь въ отдЬльныхъ домахъ, ирмбрйтев- 
ш г  илв построенных-» обществами для училищъ, 5 училищъ— въ наемиыхъ цои'бщешяхъ (такъ
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построены изъ дерева и крыты тееомъ, 9 (27°/о) — изъ дерева. К 
крыты железом ь, 4 (II° /о ) — изъ дерева, но крыты соломой, и Г 
(3°/о)— каменное. Размер® училигцныхъ здашй колебался отъ 40 
квадр. арш. до 40') квадр. арш.; изъ 26 здашй одно было мен4е 
50 квадр. арш . 8 —отъ 50 до 100 9 —отъ 100 до 2UO, 5 —on 
200 до 300, 2 —отъ 300 до 400 и 1 более 400 квадр. арш. Cpeji 
шй размеръ школьнаго здашя равнялся 160 квадр. арш. Высота 
школьныхъ здашй колебалась отъ 3 до 5 арш., причемъ изъ 21| 
школы 1 им^ла 3 арш. въ высоту, 3 — З'А  арш., 4 — 3 */г арш, 
7 - 4  арш , 2 - 4 ' Д  арш , 3— 4*/з арш. и 1 —5 арш. Средня! 
высота школьныхъ здаш й=3,»  арш Кубическая вм'Ьстимост: 
зданШ колебалась отъ 130 до 1721 куб. арш.; изъ 21 шш 
лы 1 была размеромъ отъ 100 до 200 куб. арш,, 7 — отъ 200 л  

400, 6 —отъ 400 до 700, 4 отъ 700 до 1000 и 3 — более 1001 
куб. арш. Средшй размеръ школы равнялся 607 куб. арш. Чт 
касается площади пола собственно въ классныхъ комнатахъ и объеи 
лоследнихъ, то здесь имеются данный лишь по 23 школамъ. Ра; 
меръ площади пола въ нихъ колебался отъ 39,з до 2 И квадя 
арш ; причемъ изъ 23 школъ 2 имели площадь пола менее 50 и 
арш., 13 школъ— отъ 50 до 100 квадр. арш , 7— отъ 100 до 200 
1— более 200. Средшй размерь— 96 квадр. арш. Кубическое содея 
жаше воздуха въ классныхъ комнатахъ также сильно колебало»! 
изъ того-же числа школъ классныя комнаты въ 3 были размере* 
отъ 100 до 200 куб арш., въ 16— отъ 200 до 500, въ 2 - Л  
500 до 700 и въ 2 более 800 куб. арш ; наименышй разми 
классной комнаты (въ с Краишевке) равнялся-i 27 куб. арш., а на| 
болыш'й (въ сс Вязовке и Баланде) -  900 куб. а р ш ; сре| 
ш й-же объемъ классныхъ комнатъ—378 куб арш.

Площадь пола, приходившаяся на ! ученика (беря число уч 
никовъ но сиискамъ), колебалась по различнымъ школамъ отъ 0,1 1 
квадр. арш (с. Терса) до 3,32 квадр арш. (с. Слепцовка). Изъ .' 
школъ въ 3 школахъ площадь пола, приходившаяся на 1 учени* 
была менЬе 1 квадр. арш., въ 11 школахъ —отъ 1 до 2 кна§‘ 
арш., въ 8 —отъ 2 до 3 квадр. арш. и въ 1— более 3 квадр. ар; , 

въ среднемъ, на ученика приходилось 1.з квадр. арш.
 _ _ _ _ _

что часть дома была подъ ноиЪщемемъ училища, а въ другой жили хозяева дома), Ну,-: 
лищъ—въ домахъ волостныхъ правленй, 2 училища—при сельскихъ правлёвшгь и 4 учиж ■ 
вь церкоивыхъ сторожкахъ (изъ доклада Ипспеггора вар. школъ г. Шшцтова).
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Количество воздуха, приходившееся на одного ученика, коле
балось отъ 1,31 куб. арш. (с. Терса) до 13.» (с Сл’Ьпцовка). Изъ 
23 школъ въ 3-хъ приходилось мен*е 4 куб. арш. на каждаго уче
ника. въ 7 —отъ 4 до 6, въ 9 —отъ 6 до 9 и въ 4— бол*е 9 куб 
арш. Такимъ образомъ, 43,5%  школь (гшсломъ 10) совсЬмъ не 
удовлетворяли необходимымъ требовашямъ гипены, 3 9 %  школь 
(9 школъ) можно было назвать удовлетворительными и только 17,5°/п 
(4 школы)— хорошими. Во вс'Ьхъ 23 школахъ, въ среднемъ. на одно
го ученика приходилось б.з куб. арш , т. е. только 2/ з  того коли
чества, которое требуется гипеной*).

Относительно осв*щешя мы им'бемъ данныя по 21 школ*, ко - 
торыя, по %  световой площади къ площади пола, располагаются 
ыгЬдующимъ образомъ:

Въ 5 школахъ световая площадь составляла отъ 5—,10°/о площади иола. 
ь 4 * » » » » 10—15°/о » »
# 7 »> » » » ® 15—20°/о » т>

» 5 • » » л » 20—26° о » »

Разм*щ ете оконъ и, следовательно, направлеше св*та и рас- 
пред*леше его въ классной комнат* часто не отвечали потребнос- 
тямъ школы; такъ, изъ 18 школъ въ 8 наблюдалось соотв*тству- 
шщеее ц*ли освищ ете— сзади и сл*ва, а въ осталыш хъ—вовсе не 
целесообразное: или сзади и справа, или спереди и сл*ва.

Вентиляция въ школахъ почти всюду отсутствовала, исключая 
естественной— чрезъ щели въ окнахъ, стЬнахъ и полахъ. Изъ 23 
школъ въ 16 совсбмъ не было форточекъ, въ 4 -имелось по од
ной форточк* въ .окн* или по одному печному вентилятору и въ
3-хъ школахъ— по 2 форточки. Только Баландинская министерская 
школа вентилировалась хорошо, посредством^. ст*нныхъ вентиля- 
торовъ.

* 1  Д ан н ы я  о ш к о л .и ы х ъ  пом1;щев1яхъ имЬются, между прочими, въ отчет ! ; ‘о 
[ санитарномъ состояn iи ш колъ  з а  1888 г. (Ж у р н ал ы  X X IV  очер. У £здн. Зем. Собр. 

1888. г., с тр .  144—153). „ В ъ  средн ем ъ  вывод!;, на к аж даго  ученика всЬ хъ  13 осмотрЬи- 
ныхъ ш ко л ъ  при ходилось  площади иола 0 ,ве кв. метр, и объема 2 ,jg  куб. метр- Но 
отд-Ьльиымъ ш колам ъ  эти  величины колебались в ъ  весьм а  обш ириы хъ  г р а в и ц а х ъ :  отъ 
0.36 до l , 5i к в .  метр, площ ади иола и отъ 0,8» до 4 ,»  куб. метр, объема. М ипимальнь'я 
величины п р и н ад л еж ал и  ш кол-i с. Чемизовки, въ которой, при т а к в х ъ  незиачите.и .' 
ныхъ р а з м й р а х ъ ,  учились 76 чедов’Ькъ4.
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„Отхожтя м^ста. им^ющгяся почти во всЬхъ школахъ, устрое 
ны. в% формЬ тесоваго, р^дко— Плетнева го. сарайчика, отстоящая 
въ нискольких'!-. саженяхъ отъ здашя школы. Устройство ихъ са 
мое первобытное: весьма неглубокая яма и деревянный стульчак! 
съ однимъ или рЪдко двумя отверелчями, Отхож1я мюзета почти вез- 
д% содержатся очень грязно

„Не р1;дко встречаются въ школахъ отсутств1е особой комнатв 
для верхняго платья и общ!Й входъ въ школу съ квартирой учи
теля, что также составляешь одинъ изъ крупныхъ недостатков*»* *)

Что касается пом1;щешй учителей, то изъ 27 школь въ 2( 
имелись помгЬщ етя при школахъ, въ 3— учителя нанимали кварта 
ры отъ себя и въ 4 — на счетъ общества. Въ большинства случаев] 
квартиры учителей состояли лишь изъ одной комнаты, довольн 
скромныхъ размЪровъ. Такъ, изъ 20 квартиръ 9 состояли изъ oj 
ной комнаты, 3 — изъ комнаты и кухни, 2— изъ комнаты, кухн 
к передней и В— изъ двухъ и бол%е комнатъ Въ Баландинсш: 
мужской школе квартиры учителей помещались въ отдельно! 
флигеле, разм^ромь въ 5Х'3 саж. и высотою вь 4 ' / s  арш. Особен 
но неудобно было пом1нцеше при школе въ д. Малой Оеиновк1;,е 
которой квартира учительницы (1 комнатка) находилась между пш 
лой и сельскимъ правлешемъ.

Отоплеше классныхъ комнатъ производилось большею часты 
посредствомъ обыкновенныхъ голландских» печей, въ квартир!;-» 
учителя чаще всего имелась одна русская печь а иногда и гм 
ландка. Изъ 25 школъ въ 2-хъ было только, походной русской ш 
чи, въ 13—одна русская и одна голландка, въ 7 - 2  голландки
1 русская, въ 3 — 3 голландки и 1 русская **),

_ _    1 ' . 1 * ' ’ • - i  : ■ ;з I

*) „Ж урн алы  X X IV  очер. 8 емс. Собр. J8 8 8  го д а 14, стр. 144 163.

**) Въ 1879 г. И н сп е к то р ъ  н ар .  ш колъ г. Ш мидтовъ у к а з ы в а л ,  въ отчет*  Собрат 
на то. что изъ  вс!;хъ ш колъ  42 получали о т о н л е т е  натурою  отъ сел. обществ., а такъ к» 
топливо заготовляется  вм4ст$ и для  другихъ  сел. зд аш # ,т о ,  при н едостатка  въ немъ,прй 
де всего безъ  топлива  о ставляю тся  школы, отчего с о к р а щ ае тс я  и безъ того к р а т м й  у« 
ный п ер ю д ъ  К лассны е  столы въ 1*79 г. только въ 3 хъ училищ нхъ были 2 -хъ-местные,! 
систем* Купце, с о р а зм е р н ы е  съ  возрастоиъ  учащихся; въ  двухъ они были устроенш 
средства  Мин. Нар. Просв1;щ еш я. Е щ е  въ двухъ ш колахъ  столы, хотя устроены и я?! 
новЬйшииъ образцам  ъ, на  могли счи таться  хорошими; въ о стальн ы хъ  же училища) 
к л а с с н а я  мебель не, соответствовала  своему н а з н а ч е й ш  ни по устройству, ни пор 
иЪрамъ столовъ, съ покатыми узким и верхними доскам и , ни по ихъ  д л и н * ,—во к 
ш ирину к л ассн ы х ъ  комнатъ. Во многихъ училищ ахъ  кл ассн ы е  столы едва держан 
а  скамьи были п п и к р е п л е н ы  т а к ъ  далеко, что взрослые учаЩ1еся  должны были п| 
чтевти и ансьм  Ь сидйть, наклонивш и сь  всЬмъ корнгсомъ



Относительно числа учениковъ въ першдь земской переписи 
имеются данный только по 39 школамъ; въ этихъ школахъ въ 
188з/в4 и 1884/85 годахъ обучалось всего 2615 учениковъ. изъ нихъ 
шьчиковъ 2273 (87°/о) и д1;вочекъ :!42 (13%>). Такимъ образомъ, 
на каждую изъ школ ь приходилось, въ ереднемъ, 67 учащихся обо

его пола. Максимальное количество учащихся (240 чел.) приходи
шь на школу въ «. Земляныхъ Хуторахъ Сластушинской вол., 
а минимальное (29 чел.)— на школу с. Сосновки. По числу уча
щихся в с ё  школы распределялись сл'Ьдующимъ образомъ: **)

МенЬе 50 учащихся им'Ьли 15 школь или 3 8 / % .
О тъ  50 до 100 » » 19 » в 48,7°/о.

» 100 >’ 200 « )> 4 » » 10,0%.
Вол^е 200 » » 1 » » 2,б°/о.

Въ заключелпе o n acaH ia  т к о л ь н н х ъ  пом’ЬщёнШ нелишне упомянуть обшдй от- 
В1Ъ г И н с п е к т о р а  н ародны хъ  училищ ъ о с ан и тар н о м ъ  состоянш  ш колъ въ 1888 г.

И зъ  осм отрЬ нн ы хъ  45 ш колъ, п и салъ  -онъ, удовдетворяютъ своему н а з н а ч е т ю  
ш ь 24; особенною  ветхостью  и теснотою  отличаю тся 9 школъ, о с т а л ы ш я —болЬе 
ив мен^е терпим ы . Но, говоря о чистот-Ь и удобствахъ учи лищ н ы хъ  зданШ , нельзя 
«мчать о ш ко л ах ъ  Т ал о в ск о й ,  В .-К олон ской ,  Нев-Ьжкинской, Осиновской, Е лан -  
пхъ мужской и ж енской и К р аиш евско й ,  всЬ эти школы похожи с к о р в е  иа  конюш- 
и, чЪмъ на  ш ко л ьн ы я  н о м Ь щ е й я .  В ъ  н1;которыхъ изъ  эт и х ъ  школъ полы настолько 
грязны, что безъ  гал о ш ъ  невозможно прой ти , к а к ъ  по грязной улиц-Ь. П р и  этомъ вЬ- 
шокъ для п л атья  въ т а к и х ъ  ш ко л ах ъ  соверш енн о недостаточно, почему д Ь т с ш е ш у -  
(яки и зи нуниш ки, и безъ  того не особенно чистые, прямо р а зб р а сы в аю тс я  по полу. 
Цомады X X II I  очеред. Зем . Собр. 1 8 8 8  г .).

Не Mi'irbfe яр к о  были очерчены  с а н и т а р н ы е  недостатки ш кольны хъ номЬщентй 
п д»клад'Ь И н с п е к т о р а  г. Ш м и д то в а  з а  1879 г. „ Ч а ст о  приходится в и гЬ ть  лечи безъ 
щерокъ, рамы б езъ  стеколъ , а  въ с т Ь н а х ъ —щели, сквозь  которы я п р о б и в аю т ся  лучи 
Йта. 0 тсутств1е в еи ти ля ю р о в ъ  за ст а вл я е тъ  з а д ы х а тьс я  въ  спертой  классной атмо- 
фрв, а естественная вентилящ я дЬ л аетъ  ж р зн ь  въ  этихъ  пом Ь щ еш яхъ  невыносимою, 
h немногихъ у чи л и щ ах ъ  и м еется  особый человЬкъ  для п о д д ер ж а ш я  чистоты; 
(мьшинство-же училищ ъ отопливаю тся сторож ам и вочостныхъ и сел ьск и х ъ  упрмвле- 
й ы и  церковными сторож ам и , которы е не считаю тъ  себя обязанным и поддерж ивать  
пучидищЬ чистоту; вслЬдств1е этого для мытья половъ и обм ы в аш я оконъ съ  боль- 
шъ тпудомъ н а р я ж а ю т с я  бабы, часто не бол'Ье одного р а з а  въ годъ .  И з ъ  52 школъ 
шь 12 цмЬютъ теп лы я п е р е д и я  ком натки  для о с т а в л е т я  верхн ей  одежды, въ  40 же 
паицеся кладутъ в ер х н ею  одежду „подъ себя"; когда  же отъ смоченны хъ дождемъ 
ш енЬгомъ овчинъ  зловон1е де л ае тс я  очень сильно, то верхн ю ю  одежду сбрасы - 
иютъ въ холодныхъ с к н я х ъ ,  гд/Ь и п ри ходи тся  потомъ дЬтямъ одЬвать холодную, не- 

j. (tjKO замерзшую, одежду". (Доклады и отчеты  У п р ав ы  X IV  очеред. Земск. С о б р а н ш  
5. 19 г.).

n I **) Въ 1877 г- число учениковъ ио учшшщамъ распределялось сл’Ьдующимъ образомъ:
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О т ъ 2 0 д о 3 0 у ч е н и к о в ъ б ы л о в ъ 3 ш к о л а х ъ .

Я 30 Я 4 0 » Я я в п
я 4 0 Я 50 я В * 9 п
п 5 0 п 6 0 я я Я 7 я

я 6 0 я 7 0 я я ,я 4 п
я 7 0 я 8 0 п я я 3 я
я 8 0 я 9 0 » я я 4 я
я 9 0 я 1 2 0 я я я 2 я
я 1 2 0 п 2 5 0 я я я 1 я

(Изъ доклада членовъ Училищ. CoBtia Зеке. Собр. 7 сен. 1877 г., стр, 40).
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Процентъ учащихся Д'Ьвочекъ ко всему числу учащихся въ 
различныхъ школахъ колебался отъ I 0/" (сл. Терновка) до 43°/» 
(с. Колено). Изъ 39 школъ въ 5 учились только мальчики, вг 
16 — °/о д'Ьвочекъ былъ ниже 10, въ 12— отъ 10 до 20°/о, въ 3 -  
отъ 20 до 3 0 %  и въ 2-хъ школахъ— свыше 30°/<>; Kpowb того, 
имелась еще одна женская школа -  въ с. Баланд!;.

Изъ всего числа учащихся (2615) большинство составляли д4- 
ти крестьянъ; постороннихъ (д'Ьтей крестьянъ изъ другихъ се;гь 
мЬщанъ и духовенства) было всего 64 человека (54 мальчика и 1(1 
д’Ьвочекъ).

Относительно распред'Ьлешя учениковъ по возрасту есть дан 
ныя лишь по 22 школамъ, съ 1304 учащимися (1150 мальте 
ковъ и 154 девочки), ВсЬ эти учаиуеся, за исключетемъ 29 (11 
мальчиковъ и 12 дЬв.), возрастъ которыхъ не указанъ, расцред4 
лялись сл'Ьдующимъ образомъ:

6  л4т. °/0 ихъ 7 л-Ьт. °/о ихъ 8  лЬг. °/о ихъ9 л ■hr. °/о ихъ Ю л к .  °/о и

Учащихся обоего пола. . 2 0 ,ig  43 3,з» 10 3  8 ,и  1 9 1  1 4 ,и  231  18.:
Учащихся д+.вочекъ. . . 1 0 ,7о 1 3  9, is  25 1 7 ,во 2 2  1 5 , so 2 8  19,-

11л .  "/о их. 12 л о/о их. 13 л. %  их. 14 л. °/о их. 15 Л. °/оих. 16 л. % и х .Б о л .  lti °/о I
Учащихся
обоего пола. 221 17,25 233 18,2» 144 11,и  73 5,я  19 1 ,so 9 0 ,7« 3 0;.
.Учащихся
лФ.вочекъ. . 26 18,*5 20 14, ю 6  4,jo — — — — — — 1 0 , ;

Такимъ образомъ. наибольшее число учащихся обоего пола пц 
ходидось на возраста, въ 1 2 Л'Ьтъ, а здтЬмъ сл'Ьдуютъ возрасты въ 1 
1-1. 9 и 13 л. Д'Ьти этихь возрастовъ составляли 79,95°/п, а: 
остальные возрасты приходилась только */ъ (20,05° о) вс-Ьх'ь А 
щихся*). Максимальный %  учащихся Д'Ьвочекъ иадалъ на возрас 
въ 10 л'Ьтъ, а затемъ идутъ возрасты въ 11 л , 9 л., 10 л. и 12 л.;? 
эти возрасты приходилось 85,25°/о. на вс/Ь-же остальные— 14,:;| 
учащихся д'Ьвочекъ. Крайше возрасты учащихся мальчиковъ —б] 
20 л'Ьтъ, а д'Ьвочекъ— 6 и 17 лЬтъ; среднШ возрастъ для мальчиков!»
10,э Л'Ьтъ, для д'Ьвочекъ нЬсколько ниже— 9,8, а для у чащи* 
обоего пола —10,8 л’Ьтъ.

*) Вь IS76 г. ученика (3200 чел. обоего пола), распределялась слЬдукнцииъ oAjwJ

8 — л'Ьтъ J832 if.in 57,< °/°
9 - 1 0  „ 875 „ 27,» °/о

1 0 - 1 5  „ '493 „  15,» >

Й*>ь Жу|щ. Собр. 1876 г,iij стр. 26).

—  1 1 6  —
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Г1о состоятельности и роду занятШ родителей 840 учащихся 
(въ 14 школах ь) распределялись следующим® образомъ:

М  л ь ч и к о в ъ . ° /о и х ъ Д $ в о ч е к ь .  о „ и х ъ О б о е г о  и о л а  
в м - Ь с т Ъ . % и х ъ .

iluiiuxb -
С р е д н е й  с о с т о я iе л ь н о с г и  
ioraiHxi - -

286
323
116

39,4
44,6
16,0

30
72
13

26,i
62.в
11,3

316
395
129

37,6
47,1
1

П с е  г о - - - 725 100 115 100 340 100

По род}’ занятШ родителей 657 учащихся (въ I I школахъ)
исиределял и о ь СЛедуЮЩИМг образомъ:

Б Ь д н ы х ъ . С р е д н е й  с о с т о я т е л ь н о с т и . Б о г а т ы х ъ .

■a;
S0
и

® й
Я  ^ 
<3"’ л

-а
X

JS 
I Vг' —

-С
к

0> £
Я 2  Й
О) ~ S

й
I <БО X

<Z> S 

§ ! к

s iсо <
О  ̂ 3аз-§ о

о со о

м £
M'S г- dСО О с5

Я =с о
о

К ш ь ч и к о в ь .  182 88,4 24 11,в 224 86,1 36 13,9 55 61,1 35 38,9
Д в о ч е к ъ  . 1.0 36,0 17 63,0 25 37,s 42 62,7 4 57,i 3 42,9
О б о е г о  и о л а .  192 «2,4 41 17,6 249 76,i 78 23,9 59 60,8 38 39,2

Изъ приведенной таблицы видно, что большой % учащихся
$вочекъ ирииадлежитъ къ неземледельческому населешю; такъ, въ 
группе бедныхъ он'{; составляюсь 63°/о. въ группе средне-состоя- 
тельныхъ 1’>2,7 %  и только у богатыхъ °/о ихъ спускается до 42.9. 
Изъ мальчиковь-же во всехъ трехъ групиахъ преобладаетъ земле- 
$льческое населenie. какъ преобладающее въ нашей деревне,- 
учащихся мальчиковъ неземледелъческаго населешя изменяется отъ
11.6 (въ группе бедныхъ) до 38,9 (въ группе богатыхъ). Такимъ 

, образомъ. отсюда нуяшо заключить, что стремлеше къ обучению де- 
1 вочекъ у неземледельческаго населешя гораздо сильнее, чемъ уна- 
• селен1я земледельческаго; относительно-зке мальчиковъ изъ этихъ 
ь цанныхъ такой разницы не заметно.

Переходимъ теперь къ организации учебной части въ школахъ. 
Время пр1ема въ различныхъ школахъ очень различно. Крайше сро
ки-—15 сентября и 15 января, а иногда npieMb продолжался въ 

’ теченш всего учебнаго года; такъ, изъ 31 школы въ 3 щнемъ произ
водился въ течет'и всего года, въ 14 школахъ -  между 1 сент. и 
15 октяб., въ 2-хъ школахъ—-сь 1 сентября по ноябрь, въ 5 шко- 

. ихъ -съ  1 сентября по декабрь, въ б школахъ— съ 1 октября по 
ноябрь и въ 1 школе—съ ноября по январь. Таше ноздше сроки 
крема объясняются темь, что большая часть детей едва освобож- 
дается отъ полевыхъ работъ къ началу октября.
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При щмеме учениковъ часто бываютъ отказы; такъ, въ 1884— 
85 гг. изъ 33 училищъ въ 20 (60.в0 о) -было отказано более йли 
менее значительному числу желающихъ учиться а, кроме того, вг 
одной школе отказы устранены только благодаря в веде Hi ю пооче- 
редныхъ занятай съ учениками, что. понятно, не моясетъ не вре
дить дЬлу образовашя. Главною причиною отказовъ является недо- 
статокъ пом'Ьщешя въ школахъ. который и безъ того переполнены 
учащимися. Изъ 20 школъ въ ; -1 причиною отказовъ была тес
нота пом’Ьщешя. въ 3 —теснота помЪщешя и недостаток!, мебели, 
въ 3— недостаточный возрастъ и несвоевременное представлеше уче- 
никовъ.

По продолжительности учебнаго года 28 школъ распределялисьI 
следующимъ образомъ: въ 2-хъ школах ь учебный годъ быль ра- 
венъ 160 днямъ, въ 5-ти - отъ 200 до 215. въ 2-хъ ~ отъ 180 до [ 
200, въ 4-хъ— отъ 160 до 180. въ 10-ти— отъ 140 до 160, вн
4 - х ъ -  отъ 120 до 140 и въ одной— 1 1 8 днямъ.

Дневныя занятая начинались обыкновенно въ 8 часовъ утра 
р^дко позднее въ 87* и 9 ч.), и оканчивались большего частью 
въ 2 часа пополудни; лишь въ некоторыхъ школахъ они продол
жались до 4— 5 часовъ. Такъ. изъ 33 школъ занятая начинались: 
въ 2 7 —съ 8 часовъ утра, въ 2 -хъ —съ 8 1/в и въ 4-хъ съ 9 час., 
а оканчивались —въ 19-ти въ 2 часа пополудни. в ъ З -х ъ —-въ 2l/i, i
въ 5-ти— въ 3 ч., въ 5-ти— въ 4 ч. и въ 1— въ 5 часовъ Часть f%
этого времени уходитъ на перемены. Общая продолясительность учеб- 
наго дня. по 33 школамъ, равнялась 5,2 час. Гакимъ образомъ. bi 
годъ. который, въ среднемъ. равенъ 169 днямъ, было около 87S | 
учебныхъ часовъ.

Въ двухъ школахъ имелись вечершя занятая— отъ 6 до 8 час.; [ 
въ 5 школахъ после уроковъ. а иногда и вечеромь, дети обуча
лись пенш ; въ 2-хъ школахъ (Баландинской женской и въ с, Cue 
новке) было введено обучеше рукодЬлш (часа 2— 3 въ неделю 
после уроковъ.

Въ 20-ти школахъ практиковалось задавание уроковъ на долг; 
чаще задавались уроки но ариеметике рус'кому языку. Закон» 
Болшо, рЁже только въ 5-ти школахъ)— письменный работы.

Предметы преподавашя— Закинь БожШ. ариеметика, руссшй 

языкь, чисгописаше, славянское чтеше, nciopin, географа и есте- 
ствознаше. Последше 3 предмета чаще преподавались со словъ учи



телей и реж е—по книге. Вь Баландинекой мужской школе М и
нистерства Народнаго Просвещешя преподавались, кроме выше- 
упомянутыхъ предметовъ, еще элементарная геометр!я и черчеше.

Учебники употреблялись следуюице. По Закону Божш: Св. 
истор1я ветхаго и новаго завета Соколова, Св. iiCTopia Рудакова, 
Св, HCTopin Козаревой, Св. истор1я и Богослужеше Соколова. Краткое 
наставлеше въ христианской вере его-же. Начатки хрис'Нанскаго 
учен1я, Пространный и Кратгпй Катехизисы ичд Св. Сунода, Мо 
штвенники и Евангел1е. По рус-скому языку: Родное слово Ушин- 
скаго. I и 2 годы, Въ школе и дома Бунакова, Буквари Буна
кова и Тихом1рова, Книга для чтеш'я Паульсоиа, Детсш'й Mipb 
Ушинскаго, ] и 2 части. Книга для чтеш'я Баранова, Книга для 
ш ля Л. Толстаго, Голопузова Hoco6ie къ изучешю русскаго язы- 
ia для немцевъ, Грамматики Пуцыковчча, Кирпичникова и Ги- 
мрова, Правописаше Тихом1рова, 1 и 2 части. По ариеметике: 
Задачники Евтушевскаго (1 и 2 час.). Лубенца, Воронова и Во- 
зенса. — По русской исторш: Краткая отечественная исторг'я Рож- 
дественскаго и Пуцыковича и Русская истор1я Бунакова. — По 
географш: Элементарная географ1я Пуцыковича и Смирнова— По 
«тописанпо: прописи Паульсона и Гербача.— По естествознашю: 
Веселы о природе Зобова. О земле и тварлхъ, на ней живущмхъ, 
Еекетова —По геометрш: Элементарная геометр!я Малинина и
Давидова и таблицы Адамека (по черченш).

Что касается наглядныхъ noco6ifi и учебниковъ, то они разсыла- 
ясь по щколамъ Земствомъ, на что вь 1834 году было израсходовано 
(ООО р. Раньше (въ 1873 г.) расходъ этотъ равнялся 64 ! р. 81 к,, 
и затемъ онъ постоянно увеличивался и уже въ 1879 г. достигъ 
застоя щей цифры.

Книгъ въ 1873 г. было въ 35 школахъ 5821 экз ( m im i m u r a  

-16 экз.— въ Чадаевскомъ и Таловскомъ училищахъ и maximum— 
(66 экз. —въ Коленскомъ). Общая стоимость ихъ была 1067 р. 
10 к ; по отдельнымъ-же школамъ она изменялась отъ 1 р. (въ Талов- 
кой школе) до 144 р 34 к. (въ КолЪнской) *). Въ 1884/s г. шко- 
щ стали сравнительно богаче книгами (напр., въ 15 школахъ име-

*) Доклады Земскому С о б р а н ш  1873 г.
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лось уже 7827 книгъ), но и тогда библштеки книгъ для чтешя и 

пособШ для учителей находились въ плохомъ соетоянш. Такъ, стзъ 
40 школъ хорошая библютека (1786 экз.) была только въ одной 
школ* (Баландинской М. Н. Проев.), порядочныя (отъ 100 до 500 

экз.) - всего въ 4 школахъ, отъ 50 до 100 экз. —въ 8 школахъ. 

мен*е 50 экз.— въ 20 школахъ и совс*мъ ихъ не было —въ 7 школахъ. 

Такимъ образомъ, почти въ 2/ 3 школъ библштеки для чтешя были 
очень плохи или ихъ совс*мъ не было. Не лучше было положеше 
учительскихъ библютекъ: изъ 40 школъ только въ 7 имелись кое 

к а т я  книжки для учителей (всего 968 экз.), и только одна Ба- 

ландинская школа въ этомъ отношенш была поставлена хорошо 
(им*ла 806 экз.). Относительно состава школьныхъ библштекъ 

имеются данныя лишь по 10 школамъ. 1с*хъ книгъ въ этихъ 

школахъ въ 1 8 8 % — 1884А гг. было 6407 экз.; изъ нихъ учебни- 

ковъ 2652 (41,*% ), книгъ для чтешя 2817 (4 4 % ) и книгъ для 

учителей 934 (14,в% ). Бол*е подробный данныя о школьныхъ 
библштекахъ для чтешя имеются по 3 школамъ; въ нихъ изъ 

629 книгъ 240 (4 0 % )  были релшчозно-нравственнаго содер-
жашя, 91 ( | 4 , 4 ° / о ) — басни, сказки, повести и т. п., 125

(2 0 % ) — историческая повести и бшграфш, 31 (4.8%) ~~ по гео- 
графш, 34 ( 5 . 4 ° / о ) — по естествознашю, 23 (3,5°/о)— по гипен* и

I
сельскому хозяйству и 76 (12°/о)— по другимъ предметамъ.

1
Немногимъ лучше были поставлены школы и въ отношеш j 

учебныхъ и наглядныхъ пособШ. Учебники, хотя и высылались j 
Земствомъ. но въ большинства школъ въ нихъ чувствовался громад

ный недостатокъ. Письменныя принадлежности, въ которыхъ также I < 
почти во вс*хъ школахъ чувствовался недостатокъ, въ 12 школахъ 1 
изъ 33-хъ доставлялись сельскими обществами, въ 9 -  они покупались I

S
учениками на свои средства, въ 2-хъ отчасти на средства общества, л

а отчасти на средства учениковъ, въ 4-хъ— на средства попечителей 1
F

или на пожертвовашя частныхъ лицъ, въ 3 -хъ— отъ Земства и въ в 

3-хъ— отъ Земства и общества.



Не менышй недостаток ь быль н въ наглядныхъ пособ1яхъ: 
изъ 32 школъ въ 13-ти ихъ совсемъ не было, въ 1 1 —очень мало 

и только въ 8 сравнительно не было недостатка.

Желая содействовать распространен^ книгъ для чтешя и 

учебниковъ, Земство въ 1876 г. устроило при Училищномъ Совете 

я вь 4 пунктахъ по уезду склады учебныхъ книгъ для продажи, на 

но было ассигновано 2000 р. Но дело не пошло, и въ 1878 г. склады 
шло решено закрыть*). Учителя сельскихъ школъ пользовались 

шигами для чтешя изъ Аткарской Земской библштеки и притомъ 
1езплатно**). Затемъ, на испрошенныя въ 1888 г. 2000 руб. на 
рштельсшя и ученичесшя библютеки. Училищный Советъ поста- 

ювилъ: npio6pecTH полный отделъ педагогическихъ книгъ и жур- 
шовъ, необходимыхъ для чтешя учителямъ, и народныя издашя 
ця учащихся и оканчившихъ курсъ, поместивъ все это при библю- 

тек'Ь Земской Управы***).
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*) Доклады и отчеты X IV  очеред. Зенс. Собр. 1879 г., стр. 187.

**) А т к а р с к а я  библиотека бы ла осн о ван а  на ср едства  частн ы х ъ  лицъ , по уста-
i[, утвержденному 16 ш н я  1873 г. У ездн о е  Земство съ  1874 г. асси гновы вало  въ по
ить ей ежегодно ( з а  и с к л ю ч е т е м ъ  1876 и 1884 гг .) ,  по 300 руб., а  потомъ по 500 р.
Cl6 окт. 1883 г. би бл ш тек а  п ереш ла  въ вед еш е  З е м ств а  о с та л а  им еноваться  
/карской Земской библй>текой“ ; но учителя и учительницы сел ьск и х ъ  ш колъ уже 
}ныпе пользовали сь  книгами безплатно; п е р ес ы л к а  же по у15зду бы ла  безплатной 
довйхъ подписчиковъ съ 1877 года. О бщ ая ц ен н о с т ь  библю теки  въ 1875 году опре- 
вшась въ 1852 р .,  а  въ 1576 г. уже въ 2530 р. и ею вы писы валось 9 перк>диче- 
ихъ и з д а т й :  О течественны я З а п и с к и ,  ДЬло, ВЪстникъ Е вроп ы , Р у с с и я  В едомости, 
hccKifi А р х и въ ,  Р у с с к а я  С тарин а, П р и р о д а ,  С о б р а т е  иностран ны хъ  ром ановъ  Ахма- 
мой и П ереводы  отд’Ьльныхъ романовъ Лебедевой. Въ 1881 году ж ур нал о въ  вы н и
малось уже 19: Отеч. З а п и с .,  Д+..io, lit.с. Е в р . ,  Рус, М ыс., Рус. Р1,чь, Слово, Древп. 
IНов. Р о с й я ,  П р и р о д а  и Охота, Библ. для ч т е т я ,  Собр. ин. роман., П ер ев . отдЪл. роман., 
ре. Чтеше, Семья и Ш к о л а ,  Семейн. В ечера, Задуш. Слово, Б и б л ш гр .  У к азатель ,  
Мысль и Т руды  Ими. Вол. Эк. Об-ва. Въ 1883 г., при передач!; би блш теки  въ веде- 
иЗемства, въ ней числилось 1670 эк з  кпигъ  п 1786 эк з .  ж у р н ал о в ъ ; стоимость биб- 
потеки определ ялась  въ 5468 р 5 к. Вс.1 !.детв1е Высочайш его п<>вел Ьн1я т ъ  5 янв. 
1 г . ,  ИЗЪ би блш текп были 1131 ЯТЫ 30 р 13НЫХЪ СОЧПШ'ШЙ, нм сумму 50 р , И 6 Не- 
мш ескихъ ж у р н ал о въ  ( З н а т е ,  Отеч З а п .,  ДД.ло, Рус. М ыс Рус  Слово и Устои), 
im c i i  565 экз .,  на сумму 978 руб. (Ж у р н ал ы  X I X  чер. Собр. l a s t  г., стр . 149>

***! Ж урн. X X IV  очеред. Земск. Собр. 1889 г., стр. 127.
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Следовательно, почти половину (47.«"/о) средствъ школы полу
чали оть крестьянскихъ обществъ, 36 ,з °/о отъ Земства и 1 6. i °/о отъ 
казны, частныхъ лицъ и платы за учеше Значительная часть 
(140 р )  суммы (470 р . получаемой отъ частныхъ лицъ. шла на 
преиодаваше или на улучшеше церковнаго пенья

1Го величин* расхода 32 школы распределялись сл*дующимъ 
образомъ: на И школъ расходовалось отъ 200 до 300 руб.. на 14 
школъ отъ Г,00 до 400 руб , на 10 школъ отъ 4 ПО до 600 руб. 
и на 2 школы 6o.it,е ч*мъ по 600 руб Меньше всего расходовалось 
на школу въ с. Чемизовк*, более всего— на Баландинскую школу 
М, Н. Просв*щешя. По расходу сельскихъ обществъ 29 школъ 
распределялись такъ: 5 школъ получали отъ 100 до 150 py.'i , 13 
школъ отъ 1 г»0 д> 200 руб.. б школъ отъ 200 до 250 руб. и 5 
школъ свыше 250 руб. Менее всего расходовалось обществами на 
школу сл. Терновой (120 руб.). более всего (482 руб. :— на школу 
въ с. Баланд*. Язъ 28 школъ пол\ чаля отъ Земства: 11 школъ 
отъ 100 до 150 руб., 14 школъ отъ 150 до 200 руб. и 3 школы 
Iотъ 200 до 2Ь0 руб ; при этомъ 8 школъ получали по 120 руб.. а 
1 школа (с. i основка)— 243 руб. Отъ частныхъ лицъ и казны 
пользовались пособ1емъ всего 6 школъ, поичемъ наименышй размеръ 
мсобш (20 руб.) получала школа сл. Терновой (отъ церковнаго 
попечительства), а наибольший (921 р. 74 к .)— Баландинская 
(отъ М Н. 11росв*щешя. Плата за учеше взималась только въ 3 
школахъ, более всего (520 р )— въ 1 немецкомъ сел15 (Крест.-Медвед. 
Буераке), менее всего (36 р ) — въ с. Дивовке.

Если сравнить эти расходы 1883/* и Г884/б гг съ бывшими въ 
1873 году, то увидимъ крупное увеличеше средствъ училищъ за 
зто время. Такъ. въ 1873 году на 47 школъ расходовалось всего 
только 9443 руб 7 1 к..причемъ изъ нихъ 16 школъ получали менее 
100 руб (одна даже 18 руб.), 10 школъ отъ 100 до 200 руб., 
10 школъ отъ 200 до 400 руб и только 5 школъ более 400 руб. 
изъ нихъ Баландинская 1085 руб.). Отъ сельскихъ обществъ въ 
1873 году изъ 40 школъ 2 получали менее 25 руб.. 5 школъ 
отъ ‘25 до 50 руб. 17 школъ— отъ 50 до 100, 14 ш к о л ъ -о г ь  
100 до 2о6, 7 школъ отъ 200 до 400 и одна (Вязовская) 425 
руб. Отъ Земства пользовались пособ емъ всего 27 школъ; изъ н и х ъ  

мшЪе 50 руб. иолучали 12 школъ ^minimum— 6 р.— Голицынская), 
отъ 50 до 100 руб. — 11 школъ и бол*е 100 р. -  всего 4 школы 
(maximum — 175 р. — Кол*нская).



По докладу г. члена Уч. Совета, въ 1876 г. всего на школы 
расхода было 10399 р. 60 к. Изъ нихъ жалованья 36 учителей полу
чали по 240 р., 1— 320 р. и 1— 3-10 р. и 3 помощника: 1— 120 р. 
(пополамъ отъ Земства и общества), 1 — 100 р. отъ Земства и I - 
100 р. отъ Земства и 50 руб. отъ попечителя г. Котова. Изъ 20 
законоучителей платилось жалованье только 3, по 50 р.. которые 
выплачивались Земствомъ и обществамъ пополамъ. На учеб. пособ1я 
и книги расходовалось 519 р. 60 к. отъ Земства. На устроеше
училищъ—лишь 50 р. („Журн. Собр. 1876 г ,“ стр. 26).

Стоимость обучешя одного ученика въ годъ колебалась въ 
1888А '- 8 ' / б  гг по различнымъ школамъ отъ 3 р. 39 коп. (с 
Тёрса) до 18 руб. (с. Сосновка); въ частности, оно обходилось мен^е
5 руб въ 6 школахъ изъ 29, отъ 5 до 10 руб. въ 18 школахъ. 
отъ 10 до 15 р у б — въ 3 школахъ и более 15 руб.—въ 2 шко 
лахъ. Въ среднемъ на каждаго ученика въ 29 школахъ тратилось
6 р. 75 коп. Расходы Земства за промежутокъ времени съ 187
по 1885 г. возросли съ 1 р. 15 к. до 3 р. 50 к, на каждаго ученика;
т.-е. въ 1885 г. на каждаго ученика тратилось въ 3 раза бол$е, 
чемъ въ 1871 г.

Переходимъ теперь къ одному изъ характерныхъ явлешй сель
ской школы— манкировкамъ учениковъ Въ 12 школахъ съ 651 
учащимися всего только 81 13.16° о) ученикъ не пропустили ни
одного урока; кроме того, о 40 ученикихъ не имелось св'ЬдЬнШ; 
остальные же по числу пропущенныхь ими дней распределялись 
следующимъ образомъ:

Я _

• 3  >-.5
Число про- Во- g, с
п у щ е н в ы х ъ  л т к е  = 2

  — - - - -  - -  .  -   «  ^  -

81 617

дней. г — 10 10— 20 *20- 30 30 —40 40 - 5 0  50 60 60 70 70 -  80 80 -  90 90
Число учени
ковъ . . . 162 133 80 64 49 18 11 10 4 5
"/о ихъ . . 21,5 12,9 10,j 8,, 1,8 1,54 0,65 0,8»
Число иро- 
иущ еявыхъ 
дней . . - 727 1808 1852 1959 2062 931 676 * 728 340 480
Въ среднемг 
на 1 учаща- 
гося пропу
щенным 1ней V 13,с 23,i ЗО.в 42,i 51 61 72,8 85 96 18, г

Причинами манкировокъ служить, главнымъ образомъ, то. что 
дети открываются на полевыя и домашняя работы, затемъ не 
имен1е необходимой обуви и одежды, реже болезни, дальность 
разстояшя, разлит!е полой воды, а иногда лень или нежелаше учить-
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ея. Средствомъ къ уменыпенш монкировокъ, но мненш  учителей, 
могли бы служить: обязательное обучеше и назначеше штрафовъ 
за пропущенные дни, устройство общежитШ при школахъ, снаб- 
жеше детей теплой одеждой и обувью, а также улучшеше прено- 
давашя, которое возбудило-бы интересъ къ школе въ самихъ учащих
ся и сознан1е пользы обучешя у ихъ родителей.

Вл1яше на исправность посбщешя школъ нолевыхъ и домаш- 
нихъ работъ ясно видно изъ распределетя числа учащихся но м1> 
сяцамъ года. Въ 6 школамъ въ 1 S84/s году учащееся распределя

юсь такъ:
Янв. Фев р. Мартъ. Аир. Май. ,1юнь. 1юдь. Авг. Сент. Октяб. Нояб. Дека 6.

- Число
учащихся. 371 374 321 175 91 — — — 42 133 225 264

Отсюда видно, что большая часть учащихся перестаетъ хо
дить въ школу въ начале апреля (съ начадомъ нолевыхъ работ!.) 
а начинаетъ снова ходить только съ ноября, когда большинство 
работъ уже кончено.

По имеющимся даннымъ, гораздо слабее оказывается вл1яше 
зажиточности родителей: хотя у богатыхъ и более потребности въ 
обученш, но у нихъ больше и работы, такъ что дети техъ и дру- 
гихъ манкируютъ почти одинаково; исправнее же носещаютъ школу 
дети крестьянъ средней состоятельности, что видно изъ следую
щей таблички:

Б-Ьдные. Средней
зажиточности. Богатые.

Ьсло учениковъ - . . .  -
Число пропущенныхъ ими дней
Среднее число пропущенныхъ дней на 1 ученика -

127 
2965 

■ 23,»

129
2269 
17,s

29
610
21,о

Возрастъ учащихся также оказываетъ слабое вл1яше на 
число манкировокъ. 406 учащихся въ 7 школахъ по возрасту и 
числу пропущенныхъ дней распределялись следующимъ образомъ:

Ь р а с т ъ  у ч а щ и х с я :  7 л .8лЬтъ 9 Л ' Ь т ъ .  10  л. 11 л. 12 л. 1 3 л .14л .15л .16д .17  л.18л, 19л.20л.

Ч а ш  и х ъ ................  3 27 72 74 72 52 27 12 5 1 1 — 1 1
Сумма пропущен?

д а е й ........................ 24 527 1469 1620 1796 1179 714 276 45 60 17 — 40 5

Bi среднемъ на 1
у ч е н и к а - - - -  8 19 20 22 25 22 26 23 9 60 17 -  40 5

Наибольшее число манкировокъ приходится на возрастъ съ 
10 до 15 л.; о высшихъ же возрастахъ, а также о 7-летнемъ, нетъ 
возможности судить по незначительному числу учениковъ этихъ 
возрастовъ.

*4
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В л ш те  числа летъ, проведенныхъ въ школе, видно изъ сле
дующей таблички (касающейся, впрочемъ, лишь 58 учениковъ):

Относительно числа летъ  пребывашя въ каждомъ отделеши 
имеются следующая данныя по 16 школамъ съ 1005 учащимися 
(о 17 ученикахъ младшаго отдЬлешя въ одной школе нетъ дан 

ныхъ):

Ч и с л о  у ч е н и к о в ъ  . . .  371 95 23 10 4 238 70 21 3 1 8 109 34 11

Изъ этой таблички видно, что большинство (отъ 2/ 3 Д° 3/<) вн 
каждомъ отделеши проводить лишь 1 годъ; такъ, 370 (74,<°/о 
учениковъ въ младшемъ отделеши учились 1-й годъ, въ средней 
отделеши первогодниковъ было 23S (71 ,6% ), а въ старшемъ-1 
109 ( 6 4 , 7 )  * ) .

Большинство учащихся выходитъ изъ школы, не оканчиваи 
полнаго курса. Главною причиною такого преждевременнаго остаь 
л е т я  школы является необходимость помогать семье въ работах! ; 
по хозяйству. Оставляютъ школу иногда и по другимъ причинам!, 
какъ-то: вследств1е перемены места жительства родителей, болезни, 
неимешя одежды и обуви, отдачи въ услужеше и обучеше ремес 
ламъ и т. п.; причемъ выходятъ обыкновенно изъ средняго отд4- ’ 
л е т я ,  когда уже немного научатся читать и писать. Вследствк 
всехъ этихъ причинъ, оканчиваютъ курсъ сравнительно немнопе: 
напр., въ 26 школахъ съ 1584 учащимися въ 1884/» году окон
чили курсъ всего 125 (113 мал. и 12 дев.) или 7,в”/,» всехъ уча 
щихся. Въ среднемъ, на 1 школу приходится окончившихъ куря 
5 чело.екъ; причемъ въ 14 школахъ окончили отъ 1 до 5, bi 

9-ти— отъ 5 до 10 и въ 3-хъ— 10 и более. Если же проследить "/• ,

**)  Въ l t 7 6  году было: поступившихъ 392
— — — — учившихся 2-й годъ 2154
_ _ _  — _  3 й — 6 4

(Изъ „Ж урн. Счбр.“  1876 г., стр. 36).

' Число л'Ьтъ, проведенныхъ въ школ!:

1 годъ. 2 года. S года. 4 года. 5 л4п.

Число ученикпвъ
Ч и с л о  н р о н у щ е н н ы х ъ  и м и  д н е й
Въ среднемъ на 1 ученика

14 8 17 13 3
177 152 565 495 80

12.6 19 33 38 27

Младшееотд1иеше. Среднее отд&ьеше. Старшее отд'Ьлеше.
1 Г. 2 г. 3 г. 4 г. 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 д. 1 г. 2 г 3 г. 4 г. 5 i



оканчивающих® курсъ ко всему числу учащихся хронологически съ 
1875 в года, то увидимъ почти постоянное увеличеше ихъ числа:
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Въ 18Т*/е уч. году на 3200 учениковъ было выдержавшим змамеях 21 или 1,5‘Vo.
-  187е/7 — - -  2660 — — _  _ 64 - 2 Л *
-  1877/а - - -  3168 - - — _ 78 - 2,4°/о.
~  187” -э — — -  3381 - _  _ 98 — 2,»"/».
-  1 8 '9/во - — -  3798 - - _  _ 164 - 4,»"/<>•

- 188"/) - - — -  3200 — _  _ 203 - <»,з“/о .

-  1831/» — -  3146 — — — __ 189 - 6 .о"/о.

— 183-/з - — —  4 1 5 0 — — — 2 2 2  — 5,|°/о.
-  1885/е - ■ - -  4 3 2 7 — —  — 2 9 4  — 6,8°/о.

Такимъ образомъ, %  оканчивающих® за 1 1 летъ увеличился 
съ 1,5 до 6.вп/о, т.-е. въ 4т' /э раза.

Принимая во внимание расходы на школы Земства и сел. об
ществ® и число выданныхъ свидетельств® об® окончгнш курса, 
гласный г. Гардер®, в® докладе Собранно 1887 г., определял® 
стоимость обучешя каждаго школьника въ 226 р. 50 к. По докла- 
jy г члена Училищнаго Совета за 1 5-летнШ першдъ (съ 1870 по 
1885 г.) было выдано всего 1400 свидетельству т.-е. менее 100 въ 
годъ, и каждое свидетельство обошлось въ 285 р. 50 к.*).

Обращаемся къ персоналу учащихъ По числу преподавателей 
34 школы в® 1883 4 — 875 гг. распределялись следующим® обра
зомъ: въ 3-х® изъ нихъ было по 3 преподавателя (вместе съ за
коноучителем®), въ 29— по два и въ 2-хъ—по одному; всего въ 
34 школахъ. безъ законоучителей, было 88 преподавателей: 17 
(44 8°/о) мужчинъ и 21 (55.2°/о) женщина. По возрасту изъ 11 
учителей имели: менее 20 л.— 1. отъ 20 до 2 5  л. -  2, отъ 25 до 
30 л 5 и более 30 л.— 3; наименышй возрастъ былъ 1 9 л., наиболь- 
ипй—35 л. Изъ 14 учительницъ менее 20 л. имели 5, отъ 20 до 
25 л,— 6 ,  отъ 2 5  до 30 л .— 3; наименышй возрастъ ихъ— 18 л., 
наиболышй — 27 л. По семейному полож ент изъ 12 учителей 10 
оыли женаты, а изъ 20 учительницъ только 4 —замужшя. По по
лученному образовашю 13 учителей р а с п р е д е л я л и с ь  следующимъ 
образомъ; изъ гимназш и реальнаго училища 2. изъ учительской 
юминарш 1. изъ реальнаго училища 1, из® духовных® училищ®
5. имели свидетельство на зваше учителя ~ 3 (1 изъ нихъ окон- 
млъ 2 'К л а с с н у ю  Баландинскую школу и 1 — Саратовское началь-

*) „Журналы X X  очеред- Земс. Собр. 1885 г.“ , стр, 289.



иое военное училище). Изъ 14 учительннцъ 7 окончили eirapxi- 
альное училище. 2 —съ домашнимъ образовашемъ (имели свиде
тельство на право учительницы), 4 — изъ гимназш и 1 - изъ Оара- 
товекаго Сретенскаго училища.

О времени окончашя курса были данныя о 10 учите- 
ляхъ; изъ нихъ 1 окончилъ курсъ въ 1868 г., 4 —между 1870 и 
1875 г .  2— между 1875 и 1880 г. и 3— позднее 1880 г ;  изъ 13 
учительницъ: 3 — между 1870 и 1875 г., 3 -м еж д у  1875 и 1880 гг,и 
7 -  позднее ISBOr. Изъ 12 учителей начали педагогическую деятель
ность: до 1870 г .— 1. между 1870 и 1880 гг. — 8 и после 1880 г.—3; 
изъ 15 учительницъ: между 1870 и 1880 гг, — только 3. а остальныя 
12 - въ i 480 г. и позднее, Изъ учителей S были на учительских! 
курсахъ; изъ нихъ 4 по 1 разу, 1 — 2 раза и 3— но :’> раза; изг 
учительницъ были на курсахъ только 2 (1 —два раза). *)

Жаловаше учителямъ народныхъ школъ. на основанш поста 
новлешй Аткарскаго Уезд. Зем. Собрашя 16 1юня 1868 г, и 4 
Сентяб 1873 г., выдавалось сельскими обществами, но Училищному 
Совету было предоставлено возвышать его до 50"/» изъ суммь,ассиг- 
нуемыхъ Земотвомъ**). Обыкновенное жалованье учителей было 240 р, 
въ гсдъ. Изъ 13 учителей 8 получали по 240 руб., 1 —270 р., 3 
но 300 р. и 1 -3 7 5  руб ; изъ 14 учительницъ 11 получали по 
240 р , 1 -  270 р., 1— 300 р. и 1 — 315 руб Большинство препода
вателей не имели постороннихъ занят!й: изъ 27 человекъ лишь 
1 учительница по летамъ имела уроки, 1 учитель имелъ ихъ на 
125 руб.. 1 за обучеше пенно получалъ отъ частиаго лица 120 руб, 
и 1 занимался покупкой и продажей овецъ. Изъ 9 учителей 6 
проводили вакацюнное время при школахъ. а 3 уезжали къ род-1 
ственникамъ; изъ 13 учительницъ только 4 оставались при школахъ.

И^ъ i4  преподавателей не было ни одного, занимавшегося ri 
данной школе более 4 лЬтъ:

Служивших* 1-й годъ было 3 учителя и 2 учительницы,
2-й годъ „ — „ 3 „
3-й годъ •„ 1 „ 4. „

4-й годъ „ -  „ 1 „

—  128 —

*) Для улучшешя методлвъ и iipieuoin> преподавашя Земствомъ были устроены кратко
срочные л-Ьтше ведагогиче<-ые курса въ г. Аткарск-Ь, на что ассигновалось въ 1877 г. 800 р.

**) Изъ объяснены въ и Отчету» за 1886 г., стр, 164.
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Въ заключеше. нелишнимъ будетъ привести имегощшся запи
си (со словъ учителей) о снабжении школь поооб]ями. учебниками и 
книгами для чтешя. а также объ отношенщ м^стнаго населешя 
къ библютекамъ при школахъ и т. п

Сл. Бплппдп (мужская школа Мин, Нар. Г1росв1ицев1я), При училищ^ есть библютека, 
мя пополнен!!! которой ежегодно ассигн-ется известная сумма, Въ 1884 г. пртбр-Ьтена была 
71 книга, на  25 руб 88 кон. Книги берутъ не только учянцеся, но и посгороншя лица (род
ственники учениковъ,. IToco6iit: географии. картъ—22, атдассвъ—4, глобусовъ—2, картинъ по 
Св. Исторш -  61, по географш —1, но и сто р ш - 36. но естеств. исторш—8 1. коллеквдя минера- 
ювь—1, физическш приборъ —1, другихъ siocooiй —123. iiocooia у учениковъ свои; покуп. въ 
гшипгё, которое выписываетъ онтомъ и беретъ за коммиссш 5° о.

Сл . Баланда (женская школа). Изъ наглядныхъ пособгё имеются 3 геогр. карты, 
2 ясгорическихъ, 1 глобусъ, подвижная азбука и счета. Учебнкл пособ1я частью пр!обрЪтаются 
га средства Земства и общества, частью - на средства самихъ учащихся. Библютека неболь- 
иая. основанная еще на средства г-жи С., въ ней 25 книгъ для учителей, 30 для учащихся 
I 68 учебвиковъ—количество очень недостаточное, и населеше этой библютекой почти не поль- 
дася, обращаясь въ 2-хъ-классное министерское училище.

С. Чадаепка. Въ учебныхъ пособ1яхъ большой недостаток*. Письменная принадлежности 
щются отъ попечителя. Книги высылаетъ Земство. Библиотека очень маленькая, всего 65 кн.. 
!о.!ьшею частью по русской и Священной исторш; книги беругся охотно, но веб учениками уже 
кречитаны. Крестьяне книгъ не берутъ и сами ничего не вынисываютъ.

Сл, Елань. Взрослое населеше книгъ для чтешя беретъ очень мало, потому что библмте- 
и крайне мала и плоха; даже учебниковъ пЬтъ для вебхъ. Пособш мало. Окончивипе курсъ 
мгъ для чтения берутъ мало.

J .  Двоенки. Бумагу, перья, чернила и т. п. школа получаетъ отъ соседней экономш. 
учебники -отъ  Земства. ЯособШ для нагляднаго обучешя школа, не имйетъ, и только нредполагает- 
ся ихъ n p io 6 p ic m  При школ’Ь имеется библштека, устроенная также экономей. Книги для 
вешя учаицеся берутъ на расхватъ; прочее же грамотное населеш'е не изъявляло пока же- 
1ШЯ аользоваться книгами.

Сл. Терновая. Книги доставляются отъ Земства и частью огъ общества, которое жерт- 
втетъ на это 25 руб.; чернила, бумагу, перья, доски и грифеля ученики им^готъ отъ себя. 
Библиотека пособш доставлена Земствомъ и заключаешь въ себЬ не бол’Ье 40 экземнляровъ. 
библштека для чтешя внф школы состоигъ изъ 316 экзем. Отпутается большой недостаток!,
«I книгахъ для учителей.

С л. Александрович. Книги и нособ1я приобретаются на средства Земства, а нисьменпыя 
1ринадлежности —на средства учениковъ. Для нагляднаго обучешя имеются: глобусъ, таблицы 
10 зоолопи и ботаник!!, картины по Св. Исторш, таблицы по анатомш человека. 2 картины 
«рус. исторш (Начало Руси и Русь во время Владимира). Ощущается недостаток, въ кяигЬ 
.Начальное наставление въ прав. B’b p i"  Соколова, въ задачникахъ и книгахъ для чтешя. а 
иавное—н’Ьтъ классной доски. Изъ имеющейся библютеки книги берутъ очень охотно; она была 
оглована на средства г-жи О. и Земства, теперь-же пополняется исключительно Земствомъ; въ 
1883 г®ду было прислано 40 экз. разныхъ книгъ. Всего въ 1884 г. имелось книгъ и учебнпков-ь 
82 вазвашя при 237 экземплярахъ; изъ нихъ: по Зак. Бож!его 6 назв. и 43 экз.,“ но рус. язы- 
ij—8 назв. и 59 эк?., по арифметик1}; 3 назв и 5 экз.. по географш—3 назв. 3 экз., книгъ 
Ш чтешя на дому—42 назв. и 127 экз.

С Шклово. По выхо i  изъ школы у учениковъ сношешй съ ней никакихъ не имеется; 
ютребности въ чтенш почти не замечается, и только немнопе берутъ изъ школы и у священ
ника книги духовнаго еодержатя, изредка покупаютъ сказки и т. п. произведения; однако.
» времени устройства школы ч т е те  полюбили больше. Въ школ!; большой недостатокъ въ 
пебяыхъ пособ1яхъ: hI its. ни  картинъ (даже по Свящ. Исторш), ни другихъ наглядныхъ пособш. 
Есть небольшая бибнотека, но также недостаточна но числу чкземпляровъ: всего 67 на*в. и 
327 экзем.; изъ нихъ: по Закону Бож1Ю 10 назв. и 83 экз., яо рус. языку 15 назв. и
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135 экз., по арийметшгЬ 2  назв. и 2 3  эк з ,  по географш 1 назв. и 2 экз., по исторш -1 назв, 
и 5 экз. и книгъ для чтен1я-38  назв. 79 и экз. Бумага и чернила отъ общества {10 р.), а 
книги отъ Земства.

С. Большая Рельня. Учебный noco6iл и канцелярсия принадлежности высылаются Зем
ством!,; имъ-ясе пополняется и библютека, во мало; ощущается большой недостатокъ въ кнп- 
гахъ для чтешя, въ задачникахъ Евтушевскаго и Малиновскаго: всего для чтешя на дому
им-бется 140 экземп. книгъ.

С. B hjohko Окончивппе курсъ часто иосЬщаютъ школу еще годъ, особенно если рано 
кончили курсъ. Учебныя noco6in прюбр-Ьтмются на средства общества; въ нихъ ощущается 
большой недостатокъ. Наглядныхъ пособш н1,гъ нлкякихъ,- въ учебниках!, также недостаток!, 
Библиотеки не имеется и давать для чтешя на домъ нечего не только взрос,лымъ, но и дЬтямг. 
Н а своя средства крестьяне иногда покупаютъ сказки. Взрослымъ, особенно молок ас амъ, нравяти 
книги духовнаго содержан!я.

С. Мореця. Учебники нрюбр-Ьтаются на средства Земства, а письменныя принадлежи' 
сти—обществомъ. Недостатокъ въ учебныхъ пособ1яхъ и т. п. сильный, бол'Ье всего—въ книгам 
для чтешя; наглядныхъ noco6ift н^Ьть никакихъ; желающе читать находятся постоянно, но н!и 
книгъ. Для учителя выписывается лишь о Р. Р. Общ. Кр. Креста». Изъ книгъ у крестьян! 
распространены лишь жип'я святыхъ и сказки,

С. Сосновкп. Съ 1876 г. по 1884 г. учебныя noco6ia покупала попечительница школа; 
теперь, за  ея огказомъ отъ попечительства, покуиаетъ общество. Для нагляднаго обучешя ест 
3 геогр. карты, 1 глобусъ, 2 кн. истор. картинъ (по 100 шт. каждая), 1 азбука подвижна».
2 обыкн. счетъ и одни болыше, классные. Библютека для чтешя состиитъ изъ 160 экз.; кии 
учапцеся, такъ и взрослые читаютъ книжки охотно, преимущественно—духовнаго и историче-1 
скаго содержат». Для учителей есть пособ1я, штукъ 20. Вс/Ьхъ книгъ, съ учебниками, 375. По-1 
по.тняегся библютека Земствомъ, разъ въ годъ, а  прежде, кром* того, пополнилась и понечител- I 
вицей. Книгъ, какъ для учащихся, такъ и для учащихъ, весьма недостаточно.

Языкова. Книги и учебныя noco6i* приобретаются на счетъ Земства. Учебныя при
надлежности— частью отъ Зеиства, частью отъ общества. Наглядныхъ noco6ift: 3 географич, 
карты, 3 атласъ и 4 подиижныхъ азбуки. Для чтешя вн-Ь класса есть библютека, содержав^!
48 экзелп, Книги берутъ охотно, не только учаииеея, но и взрослые. Нравятся бол*е квип 
яуховнаго и историческаго содержашя. Пополняется библютека Земствомъ ежегодно, но весы» j 
скудно, такъ что ощущается большой недостатокъ въ книгахъ для чтешя какъ учащимся, таи 
и самимъ учителямъ (для посл'Ьднихъ всего лишь 18 книгъ). Учебниковъ всего 142 экз.

At tu n  л Осиповна. У чебныя принадлежности прюбрйтаются на средст) а  общества, > !
uoco6ifl и книги—отъ Земств». Для нагляднаго обучешя имеются только 1 подвижная азбука! ,
2 географич. карты. Библиотека для чтет'я состой п. изъ 97 экз., преимущественно релипозио- | 
нравственнато и историческаго содержания. Книгъ для учителей 35. Bclixr, учебниковъ и кню 1 
къ школ* 272 экз Книги берутъ охотно не только уча1щеся. но и взрослые. Библютека оче»! 
плоха: пополняется она 2 — 3 книгами вь годъ.

С Ливонка. Учебныя пособия прюбр'Ьтаются на счетъ общества, которое ассигнует! на] 
это 15 р въ годъ. Изъ пособш для нагляднаго обучения есть лишь 3 географ, карты (дажч 
счетовъ н'Ьтъ). Для учащихъ недостаточно книгъ но педагогика. Виблютека поддерживается Зе>-1 
ствомъ, а  отчасти обществом!.. Всего въ ней 144 назв. и 390 экз.; изъ нихъ 308 учебниво»! 
и 80 назв. и 82 экз. книгь для чтешя. Пополняется библютека раза 3 въ годъ (книгъ до 30t I 
Одинъ изъ окончивгаихъ продолжалъ и носл'Ь ходить въ школу, другой даже иомогалъ учител-1 
ниц* въ ш ко л'ii; иные берутъ книги дли чтешя и толкуютъ крестьянам-!, о польз* грамотности. 
Попечитель переплел, книги (иногда также покупает!, бумагу). Некоторые крестьяне беруп | 
изъ школы книги для чтешя, больше духовнаго и историческаго содержашя; распространен 
ещв сказки и разсказы про 'Гурецкую войну. Малороссы охотн+.е занимаются грамотой, ч$и 
великороссы.

С. I! реапосеко- М едвшдиикги Буерак»■ Книги и друпя учебныя принадлежности дости
лаются Земствомъ. Изъ учебныхъ noco6ifi имеются по географш: атласъ Сидова, карта Евр. 1 
Россш и всей Росси. Есть небольшая (до 40 назв.) библштечка; въ ней преимущественно п(, 
в1к-ли историческаго содержания, д^тсые разсказы. Земство ежегодно пополняетъ бибд1отек;
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^скольким и эк зем п л я р ам и . Руководствъ  для учителей недостаточно; которы й е сть— 
уже у с та р ёл и ,  и хотя у чи тел я  ежегодно требую тъ  новы хъ, но Земство в ы сы лаетъ  не 
бол'Ье 1 —2 к н п ж ек ъ .

С Голицыне. Учебный пособгя—отъ З ем ства,  а  пи сьм енн ы я при надлеж ности  
яокунали роди тели  у чени ко въ . В ъ  учебны хъ  пособ1яхъ чувствуется  недостатокъ , т ак ъ  
какъ ихъ х в а т а е т ъ  только  н а  3/i учащ и хся . К нигъ  для ч т е ш я  не им ёется ;  ученики 
котно п ок у п аю ть  кн и ги  въ  м естной л а в к ё ,  торгую щ ей лубочными издан1ями.

С. М алая Иоронцовки (Таловки). Ч у в ств у ется  н едо стато к ъ  въ  у чебн иках ъ  но З а 
мну Б о ж ш  и русскому язы ку , а  т а к ж е  въ  к н и г а х ъ  для ч т е ш я ,  которы хъ  ие болёе  
20 н азв аш й  и ко то р ы я  д а в н о  уж е п е р еч и тан ы . У ч р е ж д е н а  библиотека исклю чительно 
на средства  З ем ства.  H eM uorie  гр ам о тн ы е  охотно бер утъ  кни ги  н а  домъ.

С. Н о и ь ш вки .  Учебны я к н и ги  доставляю тся  въ шкоду У чилищ ны мъ Совётомъ, 
1 письмен, п р и н ад л еж н о с ти —отъ  о бщ ества . Въ школ!; н ё т ъ  ни я щ и к а  съ куби кам и , 
ш счетовъ, ни глобусовъ, ни геогр . к а р т ъ ;  к лассн ы я доски облёзли; вообще нагляд- 
шхъ uocooiil н ё тъ .  Е с т ь  библ1отека; чи таю тъ  охотно, даж е  посторонн1е. Библ1отека 
разъ или д в а  г.ъ годъ  поп олн яется  Земствомъ. У чебны хъ пособш  для учительницы 
достаточно, но к н и г ъ  дл я  ч т е ш я  со всём ъ  н ё тъ .

С. LUupaiciu Ииримышь.  У ч еб н и к и  п рш брЪ таю тся  н а  счетъ  Зем ства, которое 
когда высылало и к а н ц е л я р с ы я  при н адлеж н ости . Въ п о след нее  время попечитель 
дарается с о б и р а ть  денеж ны й пож ер тво ваш н , иа  которы я и по ку паю тся  письменныя 
принадлежности. И м е ю тс я :  больш ая  к а р т а  P o c c iu ,  к а р т а  нолушарШ  и к а р т а  С а р а -  
ювской губ. П р и  ш к о л !  е сть  и бuблioтeкa , у стр о ен н ая  Земствомъ; к н и г и  преим у
щественно и с то р и ч е ск а го  с о д е р ж а ш я ;  всего  не болёе  50 экз . Въ последнее время 
ш ш о тека  не  п ополнялась. В ъ  к н и г а х ъ  для ч т е ш я  гром адн ы й н едостатокъ , хотя 
и^юшдяся к н и ги  б е р у тъ  на  р а с х в а т ъ  не  только  о кон чивдие  к урсъ , но и прочее  гр а -  
ютное насел еш е . С нраш иваю тъ  бодёе  исто | и ч ес ш я  и р е л и п о зн о  н р авственны я 
шижки.

С. Ключи.  У чебны я nocooifl и кн и ги  вы сы лаю тся Земствомъ, а  письменныя при- 
идлежности въ 1884 г. доставлялъ  попечитель, преж де же покупали сами крестьяне . 
Еаглядныхъ uocooifi н ё т ъ ;  недостаточно д а ж е  учебниковъ. Книгъ  для чтеш я  в н ё  
шолы очень мало, х о тя  ихъ  б е р у тъ  н а  р а с х в а т ъ  не только учашдеся и недавно  окон- 
muiie, но и взрослое  н асел еш е .  Н уж ны  кпиги  иеторич. с о д е р ж а ш я  и р а з с к а зы  изъ  
цсскаго бы та . Б и б л ш т е к 1 учреж дена  Земствомъ, за к л ю чаетъ  всего 28 экз. и попол- 
инетея 8 —10 экз. въ  годъ.

('. Колоюивоииа.  Н а с е л eHie обучается  съ  большой охотой, что объясн яется  дол- 
гимъ сущ ествоваш ем ъ  школы; к ъ  учителяыъ относятся  съ уваж еш ем ъ. Книги для 
iienia н е к о то р ы е  изъ  окончивш ихъ  берутъ  съ  охотой, но ихъ  очень мало и онЬ в с ё  
1же перечитан ы . К ончивппе к у р съ  часто  р а зу ч и в а ю т ся  п и са ть  и заб ы в аю тъ  ариом е- 
гаку. Сами к р естьяне  п о к у п аю тъ  большею частью  книги  духовнаго  с о д ер ж а ш я .

С. С ш пцовка.  К ъ  ш ко л ё  н а се л еш е  о тн оси тся  хорошо и расходы  на  нее несетъ  
а охотою. П и сьм ен н ы я  п р и н ад л еж н о сти  преж д е  п о к у п ал ъ  попечитель, а  теп е р ь—об- 
кеетво и Зем ство; но вообщ е въ нихъ  о щ у щ ается  постоянный недостатокъ . Т ак ж е  
чествуется к р а й н я я  нуж да въ учебныхъ пособ^яхъ (большинство к н и гъ  растер ян о ).  
Нагдядныя nocooifl: 1 глобусъ, 5 географ , к а р т ъ ,  2 н одвиж ны хъ а збуки  и 1 болы ш е 
счеты. Б и б л м т е к а  у чр еж ден а  н а  средства  З е м ст в а  и попечителя. Книги читаю тся 
иень охотно, д а ж е  и взроелы м ъ  н а с е л е ш е м ъ ,  но би блш тека  пополняется очень мало 
I въ к н и г а х ъ  о щ у щ ается  больш ой н едо стато к ъ ; ко то р ы я  есть, т ё  в с ё  уж е п ер еч и тан ы .

С. Корикш ю .  У чеб ны я иособ1я ш ко л а  получаетъ  отъ  Зем ства;  въ ни хъ , по з а я в 
кою учи теля , н е д о с т а т к а  н ё т ъ .  Е с т ь  географ , атласъ, 21 к а р т и н а  по Св. И сторш  
и24 иеторич. к а р т и н ы .  Е с т ь  библиотека, у ч р еж д ен н ая  Земствомъ, но пополняется 
шо. ,1,ля ч т е ш я  у чени ковъ  есть до 70 экз . книгъ . Ч и та ю т ъ  охотно, к а к ъ  ученики , т а к ъ  
й взрослое населен1е. Для учителей к н и г ъ  т а к ж е  недостаточно (всего до 30 экз.). 
Всего, съ у чебн икам и , въ  ш ко л ё  241 к н и га .



— 132

С. Матышево. К ни ги  изъ учи л ищ а  бер у тъ ,  но мало, и б и б л ш тек а  н езав и дн ая ;  если 
же я берутъ , то только учивнпеся здЬсь р а н ьш е  и преим ущ ественно кн и ги  истори 
ческаго содерж ания. Въ с ел ен ш  вы писы ваю тся : „ Н и в а “, “ B ceM ipuaa И л л ю с тр а щ я 1 
„С а р а т  Л и с т о к ъ “, „Рус . В едом ости"  и „О гонекъ“.

С. Безобразовка. К н я г и —отъ Зем ства ,  а все  о с т а л ь н о е - о т ъ  общ ества . Присы 
лалъ  кн и ги  и Н е т е р б у р г с и й  К ом итетъ  Г р ам о тн о сти  Сами дЬти ничего не п о к у п а ю »  
У ч и тел ьск ая  б и б л ю тек а  к р а й н е  б'Ьдна— нЬтъ даж е  к н и гъ  по методик'Ь предметовъ 
Н е д о с та тк а  не о щ у щ ается  только въ  г л а в н М ш и х ъ  учебныхъ nocooiaxb ; наглядныхъ- 
же иЬтъ  н и к а к и х ъ  Е сть  небольш ая би б л ш т ек а  для чтенхя. Ч и т а ю гъ  охотно, но толь
ко старице  ученики. И н о гда  и в зрослы е ар и х о д я тъ  з а  книгам и , но просьбы  ихъ не 
удовлетворяю тся по недостаточности  би блш геки ; вообще ж е охоты ::ъ ч т е н ш  у взрос- 
лаго  н а се л ен 1я м ало. О праш иваю тся  для чтен!я взрослым и, главны м ъ  образом ъ, „бо- 
ж ествеины я к н и г и 1' ,  з а т ь м ъ  и сторич р а з с к а з ы  и п о в ё с т и . Н а  свЪ тсм я  книги  смотряп 
неодобрительно, хотя  не всЬ. Г аз ет ъ  н и к а к и х ъ  не вы писы вается .  У ч ен и к и  любятъ чи 

та т ь  с к а з к и ,  р а з с к а з ы ,  вообще „ з а н я т н ы я “ кн иги , сер ьезн ы я-ж е  не читаются, 
т. к. мало доетунны. Всего въ  школ!; к н и гъ  150 назв . и 500 экз .;  изъ  ни хъ  300 экз. 
для  ч т е ш я  н а  дому.

С. Монастырское. Учебныя i'oco6ifl п р ю б р ъ т аю т с я  н а  с р ед с т в а  общ ества . Я 4п 
не только болы пихъ  счетовъ, но и ученическихъ  настольн ы хъ , а т ак ж е  и другяхъ  на' 
п я д н ы х ъ  iti)cooifi. Книги для чтен1я B a t  к л ас са  бер у тся  очень охотно, къ  Чему и ро
ди тели  о тн о сятся  очень сочувственно. Г рам отн ое  взрослое н а с е л е ш е  т а к ж е  поль
зу ется  ш кольной библю текой и чтен 1е к нигъ  н аходись  дЬломъ полезнымъ. Библютека 
у чр еж ден а  н а  с р е д с т в а  З ем ств а  и з а к л ю ч а е т ъ  въ  себ4  175 сочин. въ  708 экз . По
полняется  о н а  р а зъ  въ годъ  и очень н у ж д ается  въ м елкихъ  бы товы хъ р а з с к а з а »  
к в и ж к а х ъ  но естественной  и с то р ш , с к а з к а х ъ  и т. и.

С. Милан Ишиевиа. У чебны я uocooiH о г ь  З ем ства, а  иисьменныя лринадлел- 
ности свои. Въ иособ1яхъ недо стато къ  большой; к н и гъ  для чтеш я  учени ковъ  естц» 
55 эк з . ;  книги  большею частью  исто р и ческаго  с о д ер ж а щ я  н ч и таю тся  съ  больше» 
охотою, к а к ъ  учен и кам и , т а к ъ  и взроелы м ъ  н асел еш ем ъ ;  последнее  чащ е береп 
книги  р е л и гю зн о -н р а в с т в е н н аго  с о д ер ж а ш я . Пополняется  библю тека  Земствомъ еже
годно , но плохо.

С. Криишеика. О щ у щ ается  недостатокъ  въ учебникахъ , н агл я д н ы х ъ  nocooiaxi i 
к н и г а х ъ  для ч теш я .  ИмЬюшДяся кн и ж к и  учашДеся берутъ  охотно; родители зооц 
р яю тъ  ихъ  к ъ  ч т е н ш ,  особен но—духовны хъ  кн игъ . У чительской би блш теки  нЬ тъ . Пл» 
м еи ны я при надлеж ности  вы сы лаю тся  Земствомъ, а  при н е д о с т а т к а  -прикуиаю те 
обществомъ.

С. Тирса. У чебны я кн иги  п р и сы л аю тся  Зем ством ъ, а  ни сьм енн ы я  принадлел 
ности  - о т ъ  о бщ ества . Н едо стато к ъ  въ учебны хъ нособ1яхъ постоянны й, вслЪдсш 
больш аго числа  учениковъ. Р а зр й зн ы я  буквы  им ею тся  въ 3 -х ъ  зкзем и л яр ах ъ . Дл 
ч т е ш я  у чени ковъ  внЬ к л а с с а  есть : Евангел1е, ч т е т е  евангел исто въ , молитвенники! 
д р . ,  которы е, но словамъ законоучителя, охотно чи таю тся  и родители хорош о на эи 

см отрятъ . Г р ам о тн о е  населен1е н е  пользуется учени ческою  библиотекою, по недоси; 
ку к н и гъ  въ ней  (не  болЬе 100 экз .) .  У ч р еж д е н а  би б л ю те к а  на  с р ед с т в а  Земства) 
имъ же п о п о лн яется ,  по т р е б о в а ш я м ъ  учителя.

С. Шуровка. У ч е н и ч е с ы я  п ри над леж ности  вы сы лаю тся Земствомъ; въ  случа! 
н е д о с та тк а ,  съ  болынимъ трудомъ п ри ходи тся  вымогать и хъ  отъ  общ ества ,  т. к. всё  обя
занности  по отнош ение къ  ш колЬ общ ествомъ вы полняю тся н еи сп р авн о .  Учебню 
nocooifl т а к ж е  вы сы лаю тся  Земствомъ, но въ  к н и г а х ъ  и учебны хъ пособ1яхъ больше! 
вед о ст ат о к ъ .  К ни гъ  для ч т е ш я  почти н 4 т ь ,  но им1;юшдяся б ерутся  охотно. Населен» 
лю би тъ  чи та ть  духовны й к п и ж к и .

Большая Шереметевка. П и сьм енн ы я  при н ад л еж н о сти  вы сы лаю тся  ивощ 
Зем ством ъ, но большею частью  п рш бр1;таю тся  н а  с р е д с т а  общ ества  и сам и х ъ  учащш 
ся .  В ообщ е въ  учебны хъ пособ1яхъ н едо стато к ъ ,  а  н а гл я д н ы х ъ —н ^ т ъ  н и к а к и х ъ .  Е«
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небольшая б и б п о т е к а ;  к н и ж к и  вы сы лаю тся  Земствомъ, но не часто; н едостатокъ  въ 
въ книгахъ  громадны й . К ни ги  только н с то р и ческ аго  и духовнаго  с о д ер ж аш и  (а так -  
же военные р а зс к а зы ) ;  чи таю тся  охотно и всЬ уже перечитан ы .

С. Копеиы. У ч е н и ч е с м я  п р и над л еж но сти  п окупаю тся  учащ им ися и лишь н е к о то 
рый п ри сы лаю тся Земствомъ, а  иногда  прк>брЬтаю тся поиечителемъ; въ 1885 г . недо
статка въ  вихъ  не было. Н агл я д н ы х ъ  noco6ift, кромЬ ариометич. я щ и к а ,  нЬтъ. Е ст ь  
ояблотека. Вновь получаю пц яся  к н и ги ,  к а к ъ  у чащ и м и ся , т а к ъ  и вышедш ими изъ 
школы, берутся  очень охотно, а  бывппя р а н ь ш е —очень рЬдко , т. к. B ci л рочи таны . 
Взрослое н я с е л е ш е  пользуется  к н и гам и  легк аго  со д ер ж а ш я , а  бод-Ье серьезн ы я не 
понятны. К ниги  для в н £ к л ас с н аг о  ч те ш я  ежегодно вы сы лаю тся Земствомъ, но въ не- 
йачительномъ количеств*. Н у ж да  ощ ущ ается  в ъ  к н и г а х ъ  и сто р и ческих ъ , географ и- 
кскихъ, а  т а к ж е  по естеств. HCTOpin, въ путешеств1яхъ и т. и.

('. Атаввин. ВсЬ учебники при сы лаю тся  Земствомъ, а  у ч е н и ч е с и я  п р и н ад леж -  
юств и р ю б р Ь та ю т ся  сам им и учащ имися. Большого н е д о с т а т к а  въ  нособ1яхъ не ощу
пается. Е с т ь  1 ст! ;н ная  к а п т а  Е вроп ы . Въ библш текЬ  42 эк з .  кни гъ , большею 
частью историч. с о д ер ж а ш я , но он’Ь вс/t; перечитан ы . Б и б л ю ге к а  устроена  Земствомъ, 
ю теперь не поп олн яется , хотя  въ  этомъ есть  потребность. В зрослое  но сел еш е  к н игъ  
ie беретъ,

4- Хвощ инки.  У ч ен и ч е сш я  принадлеж ности  п о ку паю тся  учени кам и; к н и г и —отъ 
Земства. Въ библю текЬ  всего 50 экзем , книгъ , по Свящ енной и р у сско й  и сто р ш . Чи- 
иются к н и ги л и ш ь  учени кам и с та р ш а го  отд4лен1Я, человЬкам и 15-тью. Взрослое население 
вбд'отекой не пользуется. Для учителя есть лиш ь одна к н и г а —Е льни ц каго . Н агл яд -  
шхъ пособШ нЪтъ н и как и х ъ ;  во в с е х ъ  иособ1яхъ гром адны й недостатокъ . Н а се л е-  
iie къ ш ко л е  относится хорошо.

С. Колоколъцовка. П н сьм ен н ы я п р и над л еж но сти  п р ю б р Ь та ю т ся  н а  общ ествен- 
шя, волостныя и зе м сш я  средства ;  книги -ж е  вы сы лаю тся  Земствомъ; въ  нихъ  ощу- 
цается недостатокъ  ( н а п р ,  въ кппгЬ У яш н скаго ).  Для н агл я д н аго  обучеш я им ею тся  
шько т в е д с м е  счеты , р а з р Ь з н а л  а з б у к а  и глобусъ. В пбдю тека  у чр еж ден а  н а  зем- 
шя ср едства  и пополняется  ежегодно, т а к ъ  что особенной нужды въ  к н и г а х ъ  не 
ай чается .  В сЬхъ  к ни гъ  21& экзем п.,  изъ  нихъ 39 учительскихъ. У ченики  б еруть  
иижки для ч т е ш я  охотно, чЬмъ очень довольны и родители  ихъ.
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ЗемлевладЪн1е и платежи

РасчредЬлеше земель по категор1'ямъ владельцев*—Геличина надела и раеиред'Ьлете аа- 
дельной земли по к а т е г о р 1Ямъ крестьянъ, по воюстямъ и обществам* Безнад1;льныя № 
зяйства,— i'acnpe;iiuieiiie земель но уго.цямъ—Рнсиоложеше над'Ьловт..— Креетьянсме платежи 
н недоимки.—Формы землевладешя—Способы пользования отдельными угодьями.- Общественна!

запашки.— Кунч1я земли.

По сведЬ тям ь  «Статистики поземельной собственности Евро 
пейской Россш», вс/fe земли Аткарскаго уезда по катещ ням ъ  вла 
дельце въ распределяются следующими. образомъ-

У частныхъ владельцев!, 
я крестьянскихъ общестиъ 
„ казны - 
„ удела - 
_ остальныхъ -

Десятинъ всей земли. °/о"/о
561971 51,6
440934 40,4

64830 5,9
17519 1,6
5309 0.5

И т о г о -  - - 1090563 100,о

По сведешямъ Уездной Земской Управы за 1892 г., удобныя 
земли у^зда, подлежащая обложешю земскими сборами I т -е. за 
исключешемъ земель церковныхъ, затемъ находящихся подъ посе- 
лешемъ города Аткарска, подъ городскимъ выгономъ и т п 
распределялись такъ:

У частныхъ влад^льцевг 
„ крестьянскихъ обществь 
я казны - 
я уд*ла - 
я г. Агкарска -

- 531048,1 дес. или 50,о°/о.
- 434631,8 я r 40,9° о.
- 60908,о ,  * 5 / / о .
- 33022,1 я „ * * V
- 3210,5 „ B 0,»°/о.

Итого 1062820,5 дес. или 100,о",о.

Те и друпя сведешя даютъ почти одинаковую картин; 
распределешя земель въ уезде: ок V5 ихъ принадлежишь частным! 
владельцами ок. 2Д — крестьянскимъ обществамъ в ок. 8 - 9%- 
другимъ категор1ямъ владельцевъ.

По перевесу количества владельческихъ земель надъ коли 
чествомъ крестьянскихъ АткарскШ уездъ близко подходить и 
соседнимъ (съ запада, северо-запада и востока) Балашовскм 
Сердобскому и Саратовскому уездамъ: г  ~
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Изъ этой таблицы видно, что наименьшимъ %  частно-вла- 
дельческихъ земель отличаются 2 южныхъ и 3 с/Ьверо-восточныхъ 
уезда. а наиболыпимъ - средняя полоса губернш (особенно запад
ная ея половина); %  крестьянскихъ земель особенно высокъ въ 
южномъ Камышинскомъ и сЬверо-восточномъ Хвалынскомъ уйздахъ; 
°/« казенныхъ земель— въ Царицкнскомъ, Кузнецкомъ и Хвалын
скомъ; " / о  уд'Ьльныхъ — въ Камышинскомъ и Кузнецкомъ; "/о го- 
родскихъ — въ Саратовскомъ уе.зде (более */ю всей площади).*)

Т1о св'Ьд'Ьтямъ, собраннымъ въ 1884 — 86 гг. Статистическими 
Отделешемъ Губернской Управы (почти исключительно —изъ доку 
ментальныхъ источниковъ), всей удобной земли въ наделе кресть 
янскихъ обществъ Аткарскаго уезда состоитъ 439786.6 дес. По 
отношенш къ крестьянскому населешю уезда это составить:

На 1 окл. душу Кяаенной Палаты . . . а,о дес.
„ 1 наличное хозяйство . . . .  11,4 „
„ 1 наличнаго работника м. п. . . 7,8 „
„ 1 наличную душу м. п. З.э „
„ 1 „ „ об. п. . . T J s r  „

По сравненш съ другими уездами губерши Аткарсюй у1.здь 

занимаетъ но средней величине крестьянскаго надела одно изъ 
среднихъ м1;стъ. что соответствуешь и географическому е г о  поло 
женш. такъ какъ въ общемъ по губерши, если оставить къ сторо
не Хвалынсшй уездъ, обезпеченность к; естьянъ землею довольно 
правильно повышается съ севера на югъ:

Средняя ве- 
У i  з х ы. личинанад-Ьла
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Кузнецюй .
С е р д о б с ы й  .
Саратовемй
В о л ь с к ш
П е т р о в с к ш  .
Балашовсйй
А ткарскга .
Х в а л ы н с к » .
К а м и т и н с к ш
Ц а р и ц ы н с ш й

н а 1  о к л .  д у ш у . -

4.0
V
4.1 
4,s
4,«
4.9

■’V
7.1 
9,з

Н о  г у б е р ш и  5,?

*) Ч т о  к а с а е т с я  н е о б л а г а е м ы х ! .  з е м с к и м и  с б о р а м и  з е м е л ь ,  т о  о  к о л и ч е с т в *  и  состав! 

и х ъ  м о ж н о  с у д и т ь  п о  с л - Ь д у ю щ и м ъ  2 п р и м - Ь р а м ъ :  1) в ъ  С а р а т ч в с к о м ъ  у . ,  о с т а в л я я  в ъ . с г о р о ш  

62682.* д е с .  н е у д о б н о й  з е м л и ,  н е  о б л а г а ю т с я :  2000 д е с .  н о д - ь  п о с е л е в г е м ъ  г. С а р а т о в а .  . 909,и«  

г о р о д с к а г о  в ы г о н а ,  2 0 6 2 , 1  д е с .  ц е р к о в н ы х ъ  з е м е л ь  и  11235 д е с .  к а з а ч ь и х ь  з е м е л ь ;  -2) н ъ  Ба- 
л а ш о в с к о м ь  у+>зд+> п е  о б л а г а ю т с я  51784,75 д е с .  н е у д о б н о й  з е м л и ,  2237 д е с .  г о р о д с к а г о  - в ы г о и ,  
4069 д е с .  ц е р к о в н о й  з е м л и ,  64 д е с .  м о н а с т ы р с к о й  и  2401 д е с . ,  и р и а а д л е з к н п щ  в с е м у  д в о р я в с и  

Ьалашовскаго у1;зда.
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По разрядамъ крестьянъ въ предЪлахъ уезда величина надела 
изменяется следующимъ образомъ:

Десятивъ удобной земли.
Десятинъ

удобной
земли

(надельной).

S'S
5 а

бЗ
S3

2 5
> »  О < з И

1арсгвенники 

Государств, и зъ  ном-Ьщ ,
Собственники

(оселяне с о б с т в е н н и к и  (н ^ м ц ы )  
Ы л ьн ы е

Государственные .
Полные с о б с т в е н н и к и  .

18.478,9 4,2 16, 1,2 2,79 2,0 0,9 0,48

865,8 0,2 0,з 3,6 8,24 6,4 2,8 1,42

135893, г 33,7 39,7 3,7 8,53 6,1 3,0 1,47
27673,2 6,1 4,7 5,6 19,9 10,1 4,9 2,49
26296,5 6,0 V 1 7 7 17,is 11,9 5,2 2,57

166479,4 3 .,6 26,6 8,1 17,38 11,1 5,4 2,69
63689,1 14,2 8,2 9,2 19,56 15,2 6,4 3,22

439786,6 100,о 100,о 5,0 11,42 7,8 3,9 1,87

155147,9 38,1 5fi,i 3,о 6,8 4 ,9 2.4 1,18
27673,2 6,1 4,7 0,6 19,9 10,1 4,8 2,49
26296.5 6,0 4,4 V 17,18 11,9 5,2 2,57

166479,1 35,6 26,6 8,, 18,38 10,1 •V 2,69
63689,1 14.2 8,2 9,2 19,56 15 ,2 6,4 3,22

По уЬзду.

Ьрсгв., госуд. изъ пом. и собств 
Яоселяне собственники 
Мльные
Государственные .
Полные собстненники .

Наименее обезпеченными землею являются б. помещичьи 
ирестьяне (особенно дарственники); затемъ следуютъ поселяне соб- 
ственники (немцы) и б. удельные крестьяне; выше-же всего стоятъ 
полные собственники и б. госуд. крестьяне. Государственные кре
стьяне по количеству населешя составляют!, въ уезде ок. */«; зем- 
м же во владЪнш ихъ находится 35.в0/» СовсЬмъ другое отно- 
шете между количествомъ населешя и количествомъ земли наблю
дается въ разряд^ дарственниковъ; земли у нихъ имеется, въ срав
нена съ количествомъ населешя, въ 4 раза меньше. Собственники 
вь этомъ случае даютъ уже небольшую разницу, хотя имеющую 
готъ-же характеръ

Для большей ясности соединимъ все разряды 
гь 2 группы, изъ которыхъ въ первую войдутъ 3 
янь бывш. помещичьихъ, а в вторую поселяне собственники, б.

крестьянъ лишь 
разряда кресть

государственные крестьяне, б. удельные и полные собственники:

Десятинъ
удобной “‘0 ея. •/о васплегпя

У крестьянъ б пом Ьшдчьнхъ .
земли.
155147,9 38,t 56,1

У к р естьян ъ  б. государственны хъ, 
посел собств., б. уд*л . и пол в. собств. 264132,2 6 ,» 43,9

Последняя группа, составляя по количеству населешя менее
!/s населешя уезда, вЛадеегь более чемъ 3 ,5 ( 6  !,<. ’/ о  ) всей кресть-
янской земли.



—  1 3 8  —

Крестьяне различныхъ национальностей также представляют* 
крупный различ1я по величин* над*ла:

в  Д есятинъ  удобной земли.

(2 а-. 2 о es S и 2
о  с, _  е -  m а  е -  -. >•
й  о  £  а  н  s  =  г  вз5  g s о £  « г с - 2н м . Е 15 н  е „ Е 3.л * ^ ег1 я 5 S о* 5 5“ » ’Я Я о '2 я 2, cz \q«гч ^ ^  н  я  ю  о5 .  5  *  г  f t  . *  о .
«  М *■ ’£* ж __ >■» _j  — тН *►» ^  >» м
I s  в !  § * а * * S s 4 а

t c *  аз а: азч P3Ss

Н а ц 1 о н а л ь н о с т и .

С м еш анны е (великороссы и мало
россы ] ..................................................................  9857 2,54 4,56 2 ,и  4,7 4,is l,» i 0,9>

В е л и к о р о с с ы .............................................3.42724,9 75,se 79, т э  4,as 10,1 7,42 3,so J.n
Н1.МЦЫ . . .  . . 1:7673,2 6,07 4,72 5,58 1 9,9  10,oe 4,89 2,48
М а л о р о с с ы ............................................  69531,5 15,81 10,93 7,07 14,г 1 0 ,7i 5,35

Общины съ смЪшаннымъ населешемъ им*ютъ наименыш 
средшй над*лъ, такъ какъ круин*Й1шя изъ нихъ населены кресть
янами дарственниками; въ сравненш съ многоземельными малорос 
сами он* почти въ 3 V* раза меньше им*ютъ земли на ревиз. ду 
шу. Великороссы обезнечены землею уже вдвое лучше предъиду 
шей группы; н*мцы им*ютъ над*лъ бол*е ч1шъ въ 2 \'з  раза боль 
шШ, ч*мъ крестьяне см*шанной группы, уступая въ этомъ отноше- 
ши лишь малороссамъ. Средняя величина над*ла на I  семью j 
н*мцевъ, впрочемъ, даз* е нревышаетъ таковую-же у малороссовъ; 
но это объясняется исключительно крупною величиною н*мецких 
семей

По волостямь средняя величина крестыгнскаго над*ла колеб 
лется между 1 j  и 9.? дес. на 1 рев. душу. Наименышй надеть 
(мен*е 2 дес. на 1 рев душу) им*ютъ 4 смелшыя волости 
средней части у*зда: Баландинская, Б.-Ольшанская. Рельнская и
Широко-Устунекая Наибол*е над*лены землею крестьяне юго- 
западной, обособленной, части у*зда, занятой волостями: Еланской 
(9л дес. на 1 р е в .  душу), Терновокой (8,1 дес.), Богородской (8 

дес ), Матышевской (8 ,.ч  дес) и Краишевской ( 7.9 дес.): зат*мъ 
крестьяне Колокольцовской вол. (8,7 дес. . Крестово-Медв*дицко1| 
(о.б дес.), Дивовской (5.5 дес.) и 4 смежныхъ волостей близъ 
г. Аткарска Аткареко-Пригородной (7,1 дес.). Сластушинской (6 

дес.), Даниловской (5,8 дес.) и Сосновской (5,6 дес.) Въ осталь- 
ныхъ волостяхъ величина над*ла колеблется между 2 л и 4,8 дес.

Со отд*льнымъ общинамъ разм*ръ над*ла на ревизскую душу 
колеблется отъ 0,5 до 13.5 десят.:
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Изъ этой таблицы видно, что, въ общемъ по уезду, наиболее 
крупными по числу общинъ являются группы СЪ  Н Э Д Ё Л О М Ъ  отъ 
1.1 до 5 дес. (особенно— отъ 4 л до 5 дес,), а по численности 
населешя— группы съ наделомъ въ 4,1— 5 дес, (куда относится 
большая часть еобственниковъ) и въ 1 ,i— 2 дес куда относятся 
почти все дарственники). Над'Г.лъ не свыше 2 дес. имеетъ вообще 
почти 1 /з всего населешя, отъ 2л до 5 дес. — около населешя, 
отъ 5,1 до 10 дес - нисколько менее 2/з и, наконецъ. свыше 10д. 
— менее V 25.

Колебашя средней величины надела по разрядамъ крестьянъ 
выражаются следующими цифрами:
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Отпошеше
Максимумъ. Минимумъ. 1'азность, максимума-

къ минимуму.

У дарстиенннковъ - - 1 ,а 0 ,7  l , i  2 , s t

„ государ. изъ б. поайщ. - 7,э 0,- 7,2 11,29
„ еобственниковъ - - б .о  0,5 5,5 12,о
„ государственныхъ - - l it ,5 3,i 10,4 4,as
„ удъльныхъ . . .  9,1 3,6 5,5 2,47
„ полныхъ собствен. - - 11,7 4,з 7,2 2,бо

Наиболее резшя колебашя величины надела замечаются вг 
разрядахъ еобственниковъ и государ. изъ б. помещичьихъ. Послед 
Hie 3 многоземельныхъ разряда, а также разрядъ дарственниковь, 
уже не представляютъ такихъ сильныхъ колебашй. хотя у б. го
суд. крестьянъ разница между отдельными общинами еще довольн# 
значительна. Безъ различ1я разрядовъ. наибольшая и наименьшая 
величины надела по уезду представляютъ разницу, равную 27:1.

Изъ всехъ 38:199 наличныхъ крестьянскихъ хозяйствъ Ат
карскаго уезда 6104 или 15,9% семей не имеютъ совсемъ ни 
Опльной паш ни ; по количеству населешя (26202 души об. п.) эй 
безпашеныя хозяйства составляютъ, однако, лишь ] 1 л °/о населеш 
уезда *). Такой фактъ, —неодинаковость °/о°/о-въ семей и всей 
населешя,— зависитъ отъ того, что средшй составь семьи у не- 
имеющихъ пашни (4,з души об. п.) въ 1 '/а раза менее, ч4мъ j 
имеющихъ надельную пашню ( 6 . 5  душъ об. п.).

*) Ч и с л е н н о с т ь  б е з п а ш е н н а г о  н а с е л е ш я  в ъ  с р а в н е н ш  с ъ  и т о г а м и  и з д а н н ы х ъ  р а н и м  

т а б л и ц ъ  у в е л и ч е н а  а д - Ь с ь  н а  270 д в о р о в ъ  и  н а  1953 д у ш а  о б о е г о  п о л а ,  т а к ъ  к а к ъ  п р п с о е д а  

н е н ы  е щ е  д а р с т в е н н и к и  д .  Ж у р а в к и  К р а и ш е в с ю й  в о л . ,  у  к о т о р ы х ъ  п а ш н я  (25 д е с . )  и с к л ю й  

т е л ы ю  у п о т р е б л я е т с я  п о д ь  о б щ е с т в е н н у ю  з а п а ш к у .  ~  В ъ  н ' Ь к о т о р ы х ъ  д р у  г  и х ъ  о б щ ш н а х ъ  н а ш и
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Изъ '>104 хозяйствъ 2556 или 41,9°/°, съ населешемь обоего 
пола въ 14.(47 душъ (55,5°/о), входятъ въ составь общинъ, въ 
которыхъ кс£ семьи не имЪютъ надельной пашни. Сюда относятся
сл'Ьдугощш селешя:

Населеше.

Наз!и ашя с е л е ш й . £  я
3 £- л  о£0 О)
«в А CU м

*ЯогЯО)
О

5Я , д
Ф СЙ с w я яИ ь  «
ев ёо я »Я эЯ я о  О н я я
Й 40 •*и о ч JS- S-fQ >> *<

3

J. Буланов ка - 7) 39 215 72 72

, Федоровка - У)
67 360 225 200

Ш к л о в с к а я  в о л
Мал. Турковка - V 38 242 82,i 97

Р е л ь и с к а я  в о л .
С. Ааайтасьинское -й Д ‘Р 152 992 348,8 310

Еаландинская зол.
1. Баланда - - - Дар 1406 7185 3574,8 3263

О р  I  и t  1 1  1  i i .

Но выход!) на даръ, пашню запустили 
подъ выгонъ, по малоудобности ея (песча
ная), да и было ея незначительное коли
чество. Въ настоящее время подъ усадь
бой 800 дес. и подъ выгон 2774 дес.

Талзвская вол.
Cl. Мал. Воронцовка Дар.

Ковыловская вол.
Юнгеровка - - „

(ологр.-Сл'Ьпцовская 
вол

(, Сл^пцовка б. г.

Баишевская вол
. Вайшевка - -

С Филатьевка

1 НадЬлъ подъ усадьбой и, главнымъ 
2 оо }0браз°мъ, подъ выгономъ.

Над+.лъ какъ нарАзанъ былъ изъ вы
гонной земли, такъ его и не распахивали.

Пашни нарезано было въ даръ толь
ко 67,5 дес.; носл-Ь постройки церкви въ 
186В—67 гг., изъ этого количества отре
зали для духовенства 17 дес., а  осталь
ную пашню еще черезъ годъ, всл,Ьдств1е 
недостатка въ пастбищахъ, запустили 
подъ выгонъ.

289 1700 1107,з 983 Пашни, с'Ьнокоса и л'Ьса нЬтъ.

6 13 1 2 , 4  11 —

п

Своб.

11 30 22,5 18

- хл4б. 4 29 31,5 ? ---

1.
- Дар. 46 270 120,4 107

и яад4л Ь также не было, пока невысоки были арендная цЬны на землю; по съ возвышешемъ 
юыЪдвихъ вести хозяйство исключительно на арендной землЬ оказалось неудобнымъ, и боль- 
ил иди меньшая часть своей над'Ьльной земли была распахана. Такъ, въ с-дЬ Владыкин^ 
Шоовской вол. (дарств.) съ выхода на волю нашню запустили подъ выгонъ, но л^тъ черезъ 10 
аова распахали. Въ д. Еткар’Ь Пере^здннской вол. (дарств.) поел!) выхода на волю года 3 
вхалц свой над'Ьлъ, но затФмъ запустили подъ выгонъ; съ 1870 г. опять начали распахивать, 
давая участками на 2 года подъ бахчи, а затЬмъ Д'Ьля ее на души. Въ с. Б. Ольшанк'Ь 
(дарств ) носл'В получешя надела земля л'Ьтъ 10 была запущена подъ выгонъ; затЬмь ее раепа- 
ша и поделили подушно.
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Назван!» селешй.

Ра
вр

м
д’ь

.
кр

ес
ть

ян
ъ,

Населеше.

га*Х Оо> «
ж 9га; ■<

Де
ся

ти
нъ

 
вс

ей
 

уд
об

но
й 

на
- 

д'Ь
лы

юй
 

зе
мл

и.

Чи
сл

о 
ре 

ви
з»

 
ду

ш
ъ.

К о л ь с к а я  вол
Д. Федировка - - - Дар. 27 198 68,в 72

Ш ир У ст у л си ая  вол
Д Шалинка - - - У> 34 241 90 80

П е р е Ъ з д и н ск а я  вол
С. Мерлино-Ьоскре- 

сенское - - - - п 125 823 295,9 278

Г а л а х о в с к а я  вол.
Д. Ии.шовка - Дубов- 

ская - -  - - - tCo6. 53 207 121,5 8!

Л а п у х о в с к а я  вол.
С-цо Перевальное - Соб. 10 69 28.,5 22

К р аи ш ев ск ая  вол
Д- Ж уравка - - - Дар. 270 1953 755 673

Итого - - — — — — —

Число 
общинъ 

Своб. хл Ьбопашц. - 1 4 29 31,5 ?

Собствен. - - -  - 2 42 276 150 103

Дарствен. -  - - - 13 2510 14242 6774,2 6164

В с е г о  - - 16 2556 14547 6955,7 6267

П р и м ' б ч а в

Н а д ^ ъ  располоясг:n i  кругомъ селе- 
щя, на 100 саж., и весь запущен»• ноя 
выгонъ; mi'licit сь  гЬмъ, онъ служил 
прогономъ для скота на съем ыя паст
бища.

Ст> выхода на вол»' пашню запусти
ли нодъ выгонъ, ок] ужающш селеше а  
3-х ъ сторонъ.

25 дес.; остальная земля подъ выгоном! 
и усадьбами.

Изъ этого перечня видно, что общины, не имеющтя пашни в! 
своихъ наделахь. принадлежать къ числу наиболее малоземельных! 
Такъ, изъ всехъ 45 общинъ крестьянъ съ дарственнымъ наделит 
13 или 2 9 % , съ наличнымъ населетемъ въ 14245 дуигь обоеп 
пола (37,5%), не именотъ пашни; обе общины собственников*, 
лишенныя пашня, по размеру надела одинаковы съ дарственника 
ми (1,з -  1,5 д е с ).

Остальныя 3548 безпашенныхъ семей, съ населетемъ въ ] 1655 
душъ обоего пола, являются уже членами обществъ, имеющих! 
пахатную землю, но этою землею, по разнымь причинамъ, не поль
зуются, какъ. напр , дворовые, приписанные къ обществу безъ яа- 
дела, николаевсше солдаты, родивонеся после X ревизш и отд4-
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ливииеся огъ отцовъ, вдовы, сироты, престарелые, отказавгшеся 
отъ над'Ьла, недоимщики и т. п. Некоторые изъ такихъ безземель- 
выхъ имЬютъ право на влад1зше усадебною, огородною и выгон
ною землею; друпе же лишены и этого права, i сл^дглтое того, что 
значительная часть (если не большинство такихъ семей принадле
жать къ числу слабосильныхъ, мелкихъ семей, средняя величина 
ихъ равняется лишь 3 :з душъ об. п., тогда какъ средняя величина 
семьи вт перечисленныхъ выше 16 общинахъ, не имЪющихъ па- 
мтнаго надела, равняется 5,7 душ. обоего пола.

По разрядамъ крестьцнъ вей хозяйства безъ пахатнаго над’Ьла 
распределяются следующимъ образомъ:

П р о ц е н т  ъ:

Р а 3 V я д “ ■ Семей Фдоковъ
безъ пашни. въ нихъ.

Дарственники - - - - - 47,в 59,i
Собственники..................................................................35,9 27,1
Государственные и поселяне собственники- 10,* 8,в
Полные собственники . . .  8,« - 2,8
Удильные -  2,т 2,j
Г( сударствен. изъ помЪщ. - - - ,s 0 ,j

И т о г о -  • 100,о 100,о

Па долю даретвенниковъ приходится почти половина вебхъ 
(ешашенныхъ семей въ уЬздЪ (по количеству населешя даже */ь) и 
и долю собственниковъ бол^е '/>, такъ что оба эти разряда 
июочаютъ въ себе почти все безпашенное насеяеше: семей без- 
шенныхъ приходится на долю ихъ 83,5%, а душъ об. п. 8 6 ,2°/о.

По атнишешю къ численности населешя отд’бльныхъ разря
да крестышъ количество безземельныхъ изменяется такимъ об-
цзомъ:

Процентъ пъ своемъ раз
ряд*:Р а з р я д ы .  .

Семей ъдоковъ 
безъ пашни, въ нихъ.

Дарственники 4 4 ,0  40,9
Государствен изъ б. uoxi.ni. - 15,2 10,г
Собственники - - - - - -  13,? 7,6
Удельные - - - - - -  Ю, б 5,7
Полные собственники - 6,1 3,4
Государственные и поселяне собственники, 5,8 3,1

По у*зду - -  15,9 11,1

Наиболышй процентъ неимеющихъ пашни наблюдается у 
' крвыхъ трехъ разрядовъ, т -е. у бывш. помещичьихъ крестьянъ,
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менее другихъ над’Ьленныхъ землею вообще, особенно-же у дар- 
ственниковъ (по указанной раньше причине) Ниже всего %  без- 
земельныхъ хозяйствъ у б государственныхъ крестьянъ (вм'Ьсгё 
съ немцами) и у полныхъ еобственниковъ.

По общему °/о хозяйствъ безъ пахатнаго надела Аткарсюй 
уездъ занимаетъ высшее место въ губернш, какъ это видно изъ 
следующихъ цифръ:

°/о семей
У i  з д ы. безъ пахат

наго над’Ьла.

A micapciciii 15,8
Царицынскш 15,2
Саратовскш 13,9
К узнецк^ - 11,9
Балашовскш 9,2
Вольскш - 8,9
Хвалынсшй 8,0
Сердобскш 7,в
Камышинскш 7,5
Петровскш 6,7

По губернш - 10,0

Въ общемъ, сравнительно меныпимъ °/о безпашенныхъ хозяйств! 
характеризуется гуще населенная северная половина губернш (за 
исключешемъ Кузнецкаго уезда), а наиболее высокимъ - южная 
половина (кроме Камышинскаго уезда), где особенно часто встрЪ 
чаются целыя общины (изъ числа малоземельныхъ), пользующ1ю 
своими наделами, главнымъ образомъ, какъ пастбищемъ.

Распределеше удобныхъ земель Аткарскаго уезда по угод^яш 
(на основанш данныхъ Центр. Стат. Комитета) можно видеть т  
следующихъ цифръ:

У крестьянъ. У в.зддЬ) ъцепъ. У тЪхъ и spy! ихъ.
У г о д ь я.

Десятинъ. °/«. Десятинъ. °/о. Десятинъ. V

Пашня - - 334096 76,5 352622 65,7 686718 70,з
Л-Ьсъ и куст. - 14030 3,5 86601 15,1 94631 9,7
Покосы - 31130 7,1 61124 11,5 9:2254 9,в
Пастбища 38145 8,7 34481 6,‘ 72626 7,5
Усад. земли 21046 4,8 7028 1,» 28074 2,9

И т о г о - 438447 100,о 536456 100,0 974903 100,о

1) Пашня въ целомъ уезде (не считая, однако, земель казев 
ныхъ, удельныхъ и т. д.) составляетъ, следовательно, ок 70°/'-; Ht
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частности, у крестьянъ она занимаетъ бол’Ье 3Л всей земли, а 
ч.;стныхъ влад'Ьльцевъ— менТ>е 2/з 2) Количество л'Ьсныхъ угодШ

иредставляетъ особенно крупный различ1я у крестьянъ и у част- 
ныхъ владельцевъ: составляя въ уЬздЬ ок. Vю всей удобной пло
щади. эти угод!я у землевлад'Ьльцевъ составляготь бол'Ье 'п ,  а у 
ирестьянъ— всего l/zi, ?>) Покосовъ у крестьянъ также значительно 
неныле. ч'Ьмъ у землевладбльцевъ (7,1% вместо 11,5" о); по угЬзду- 
же количество ихъ почти равняется количеству л’Ьсныхъ угодШ. 4) 
Наоборотъ, количество пастбищныхъ и, особенно, усадебныхъ угодШ 

крестьянъ значительно превосходить количество ихъ у частвыхъ 
ладЬльцевъ (8,7° о вместо 6,4% и 4,а°/г вместо 1,з°/о); по у’Ьзду 
пастбища занимаютъ 1/i3 удобной площади, а усадьбы— ок. ’/зд ея.

Относительное количество главнаго угод]я— пашни— въ отдЬль- 
ныхъ общинахъ крестьянъ представляетъ крупныя различ1я; но въ 
яихъ различ1яхъ довольно трудно подметить какую либо связь съ 
)бщею обезнеченностыо землею различныхъ группъ крестьянскаго 
гаселешя *):

Группы общинъ 
ю величин^ надела 
»  1 ревиз. ..ушу

МенЬе 1 дес.
Съ 1 „
1,‘ -  2 „

'2,1 3 „
3 . 1 — 4- v

4.1-- 5 „
5 . 1 - 6  „
6.1— 7 „
7.1— 8 n
8,1 9 „
9 . 1 - 1 0  „

1 0 ,1 -1 1  „
Ш - 12 „

Св. 12 „ — -  — 65,5 —

Точно также не заметно ясной связи между величиною надЬ- 
и и %  пашни въ томъ случай, если мы возьмемъ цифры по все- 
иу у1?зду. не различая разрядовъ крестьянъ:

Группы общинъу , /о пашнипо величинъ надела.  въ над'БЛ'Ь.на 1 ревиз. душу.

63,8°/о

*) Прииодимыя дал’Ье таблицы составлены по даннымъ изслйдовашя 1884— 1886 гг.

®/о п а ш пи  к ъ о б щ е му  ко л и ч е с т в у у д о б н о й з е м л и .

Дарств. Госуд. изъ 
б. помЪщ. Собств. Госуд. и 

посел -собств. У дельные. Полные
собств.

33,о
35,з 30,0 74,1 — — —
23,8 71,о 59,5 — —  , —

66,7 70,4 — — —
— 63,9 70,5 69,8 56,о —
_ 58,3 69,5 64,8 — 57,т
— —

’
79,5 72,3 60,0 92,з

— — 70,8 •_ —
— 92,1 - 55,е — 59,5
— 63,9 74,1 61,в

. — — — 63,5 72,5
— — — 65,0 58,9

— — 62.з — 86,8

До 1 дес. 38,1
1,1—2 п 30,2
2 , 1 - 3 70,4
3,1 4 я 67,9
4,1 -  5 Г) 69,1
5,1 -6 п 71,з
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Группы общинъ
ио ве.шчшгЬ над’Ьлм °/о пашни

въ и&хЪл4.на 1 ревиз душу.

6.1— 7 дес. 
7,i 8 „

8.1- !) „ 
9 ,1 - 1 0  „

10,1 11 „ 
11,1 12 -. 

(в . 12 ..

70,8.

65,i°;o 67,s ’
65,81
59,5,
7 ’ ,э 61,*°/в 
65,г)

Здесь обращаетъ на себя внимаше особенно низкШ 0 « пашни 
въ наиболее малоземельныхъ 2 группахъ; но онъ объясняется тг1>м 
что въ эги именно группы входить всЬ общины, не имею mi я СО' 
вершенно пашни въ своихъ наделахъ. Если,-же исключить Т а г а я  

общины, а все остальныя разбить лишь на 3 группы (съ на дел от 
до 5 дес, отъ 5 до 10 дес и свыше 10 дес), то получимъ уже 
вполне правильное обратное отношеше между величиною надела 
°/о пашни, хотя и весьма слабо выраженное:

Въ общинахъ "/о пашни къ
съ над§ломъ на общ. колич. удоб- 
1 ревиз. душу. ной земли.

До 5 дес 66,е
Отъ 5 до 10 „ 65,1

Свыше 10 „ 61,з

Крестьянсше наделы у большинства общинъ Аткарскаго yt» 
да заключаются въ одномъ участке, который непосредствен 
но соприкасается съ усадьбами. Последшя въ однЬхъ общинам 
расположены въ центре надела, въ другихъ— въ конце, а въ Hi- 

которыхъ— съ какого либо боку надела. По протяженно своем 
надельные участки, въ большинстве случаевъ, не представляют! 
особенной растянутости, затрудняющей обработку полей. Конечно, 
наделы многолюдныхъ селенШ, въ особенности б. государственный 
крестьянъ, б. удельныхъ и полныхъ еобственниковъ, отличающих 
ся въ то-же время и многоземел1емъ, тянутся на значи- 
тельное разстояше; но и такихъ случаевъ въ уезде насчитывается 
немного: только въ 6 ти общинахъ земля тянется на 10 верш, 
въ 1-й на 11, въ о-ти на 12, въ селешяхъ Чадаевке, Краишевк! 
и Н евежкине--- на 15. а у общества с Морца (съ хуторами) Бо
городской вол надЬлъ, при величине въ 14903 дес.. протянула 
на 25 вер ; тоже въ сс Крестовскомъ Буераке и Гречиной Луй 
Во всехъ остальныхъ общинахъ протяжеше наделовъ не превы! В
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шаетъ 10-ти верстъ. Въ некоторыхъ нрболыпихъ общинахъ, пре
имущественно гое,уд. изъ б. пом*щ., наделы крестьянъ. при незна
чительной общей величины, тянутся также на довольно большое 
разстояше. Вь с-цЬ Прогопоповке Голицынской вол., у собстаен- 
никовъ б. В. Протопопова, пад1злъ, величиною въ 110 дес . имеетъ 
въ длину 2 версты, въ ширину 80 саж. Эта полоса пересекается 
оврагомъ, который и д*литъ ее на 2 поля —ближнее и дальнее. 
На дальнее поле, съ боку бллжняго, сд'Ьланъ прогонъ. шириною 
въ 20 с а ж — Въ томъ же с це, у госуд крестьянъ б. Ю. Прото
попова (7 рев. душъ). наделъ въ 24 дес имеетъ въ длину 3 
версты, Между усадьбой и пашней находится 9 дес. собственной 
земли 1 крестьянина этого лее сельца.— У крестьянъ госуд. б. Е. 
йерваго надЪлъ въ 31 , j дес. им'Ьетъ форму буквы Б; крючекъ обозна- 
иетъ усадьбу съ гумнами, а шейка —прогонъ на пашню въ ] 8 саж. 
шириною и длиною въ 500 саж.— У крестьянъ госуд б С. Прото
попова 52'/* десят. надела имеютъ въ длину 2*/з вер Къ усадь- 
оамъ прилегаютъ выгонъ и одно поле, позади котораго находятся 
jiyria два.— У своб. хлебопашцевъ д. Шаховской Федоровской вол. 
сдельный участокъ узкой полосой проходитъ между соседними 
шлями, лишь местами расширяясь, и, въ общемъ, при величине 
въ 1102,3 десят,, имеетъ протяжен:е на 9 верстъ — У собственни- 
ювъ с ца Федоровки волости того же назвашя 54 дес надельной 
млн. находящаяся въ черезполосномъ владенш съ г. Л . тянутся 
на 4 версты (ближшй конецъ полей въ 2-хъ верстахъ отъ 
гсадьбы).

У некоторыхъ общинъ. б. помещичьихь. въ черте надела 
заключаются неболыше клочки частно-владельческой земли, которые 
йсняютъ крестьянъ въ пастбе скота. Такъ, въ д. Беломъ Клю- 
li Софьинской вол среди надела находится 1 дес. „ господской “ 
ш п . изъ-за заселешя которой выходять постоянно ссоры съ 
шторой. Въ наделе крестьянъ собственниковъ д. Радушенки 
Широко-Уступской вол. среди селешя находится господская усадьба, 
а прогономъ чрезъ крестьянсшя поля. Въ д Николаевке Лапухов- 
кой вол. чрезъ наделъ проходить барешй прогонъ, а въ средине 
надела, на близкомъ разстоянш отъ усадьбы, находятся 2 дес бар
жой земли. Въ д. Мал Копенахъ Даниловской вол среди надела 
S удельныхъ крестьянъ рас-положенъ удельный участокъ Въ с це 
Вязовке Кологриво-Слепцовской вол , у крестьднъ собственниковъ,
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въ площадь надела вошелъ учаотокъ въ 160 десят владельческаго 
леса, лежаний къ северу отъ усадьбы между выгономъ и пахат- 
ной над^льисй землей

Изъ вс*хъ 382 общинъ уезда только 19 общинъ имеютъ 
наделы въ 2-хъ участкахъ и 7 общинъ— въ 3-хъ участкахъ; 
у остальныхъ же S56 общинъ наделы состоять изъ одного 
участка.

По 2 участка имеютъ следующая селешя,— С '.  Елань  (б, го
суд.). 1>о 2-мъ участке, находящемся въ I г>-ти верстахъ отъ усадь
бы, числится пашни 279 дес. 300 с а ж , покоса 1003 дес. 207 с 
и солонцовъ 381 дес.— Сл Бабипка  Терновской вол. (полн. собств.), 
2-й участокъ лесной и покосный--въ 8-ми вер. отъ усадьбы, 
Х у т . Торяной  той-же вол. (пвлн. собств.). 8 сотен, покоса пор, 
Терсе находятся отдельно, въ 12 вер. отъ усадьбы.—-У кресть
янъ дарствевниковъ с. И. Бахметевки  Александровской вол. 
2-й у ч . '  (пашня)— въ 3-хъ верстахъ отъ усадьбы, къ которой) 
прилегаютъ только 2 сотен, выгона; за этимъ выгономъ лежитг 
барская земля, а за барскою землею уже крестьянсшя пашни.-—б1. 
Сосповка (соб. б. г. Аничкова). 40 дес. луговъ въ особомъ уча
стке, отстоящемъ на 2 версты отъ усадьбы— (J. Дивовка  (собств,). 
Одинъ изъ ея носелковъ— Урусовсюй —имеетъ участокъ отдельно -  
2-й уч. (до 12 дес. леса с. М  Судачъяго Матышевской вол, 
(б. удел.) въ 4-хъ вер. отъ усадьбы -г—Въ с. Салтыковы, у соб. б,
г. Ягнъ, 2-й уч. за 3 вер. отъ усадьбы, за землею г. Я гн ъ .- У  [ 

дер. Ю теровки  Ковыловской вол. (госуд, изъ помещ.) нетъ про
гона на 2-й участокъ. — С. Бахметевка  и Лысыя Горы Федоров
ской вол. (собств.) имеютъ общш наделъ въ 2-хъ участкахъ.— 2-й 
уч. д. Ш аховской  той-же вол., заключая въ себе 170 дес. 1500 
саж. удоб. и 4 дес. 900 саж. неудоб. земли, находится въ 20-ти 
верстахъ отъ селеш я— 2-й уч. с. Сласт ухи  (собств.), въ 390 дес, 
въ 4 вер. отъ селешя.— Собственники с. Е о л т ш , б. г. Агишева, 
полевую землю имеютъ въ 3 хъ вер. отъ усадьбы; прогонъ на не(
— по большой дороге— Въ томъ же селенш, у собств б г. Сафонова, 
усадьбы съ пашней заключаются въ особомъ уч.; между собою участ
ки соединены неудобнымъ прогономъ (овраги), такъ что крестьян! 
арендуютъ другой. У крестьянъ собственниковъ, б. г. Флеймам,
16 десят. находятся по другую сторону р. Аркадака, къ которой i 
идетъ прогонъ. —У кр-нъ госуд. с Кологривовки усадьбы, выгои ]
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и часть пашни около селешя; 2-й участокъ, почти втрое болышй и 
заключающей въ себе одну пашню, находится отдельно.— Въ 0 . 11р и к -  
т овю ь  Березовской вол. (собств.) 15 дес сенокоса— въ 3-хъ вер. 
отъ усадьбы. — Въ с. Лисичкины  той же вол. (собств.) луга въ 
Зхъ вер отъ селешя, за землею д. АлексЬевки.— У  госуд. кресть
янъ д. Вольнооки Лануховской вол. лесъ въ 10-ти верст, отъ 
усадьбы.

По 3 участка въ наделе имеютъ следукнщя общины: Сл. 
Елань (полные соб., малороссы). Въ 25 верстахъ находятся 2 уча
стка (между ними земля с. Морца Богородской вол.); въ Ьмъ, 
,1ысыгорскомъ. числится удобной земли 1341 дес. 2103 с. и не
удобной 123 дес. 1060 с ,  во 2-мъ, Ивановскомъ,— удобной 2028 
дес. 1116 саж. и неудобной 29 дес. 667 саж. — Въ с. Сосновш  
(собств ), кром* приусадебнаго, есть еще два участка: 1-й изъ нихъ, 
нахатный, въ 2-хъ верст., 2-й, луговой,—въ 6-ти верстахъ.—Д .  
Шмаковая Валка  Невежкинской вол. имеетъ 961 дес. пашни въ 2-хъ 
дачахъ; одинъ участокъ, въ 163 дес., прирЪзанъ къ наделу отъ каз
ны и находится въ 10-ти верстахъ отъ селешя. среди казеннаго 
участка; луга и лесъ заключаются въ 3-мъ уч., на разстоянш 
7-аш верстъ отъ усадьбы близъ с. Копенъ Пашня и луга с. Ко- 
мни (собств., б. г. Минхъ) находятся въ 2 отдельныхъ отъ усадьбы 
участкахъ.— С. Дурасовка  Щереметевской вол. (госуд.). Первый 
участокъ,—лесной и луговой, —въ 2-хъ верстахъ отъ селешя; 2-й, 
иахатный (до 200 дес.), въ 7-ми верстахъ. и 3-й при усадьбахъ; 
выгонъ у всехъ 3-хъ общинъ с. Дурасовки въ общемъ влад'Ьнш.— 
*\ Гречина Л ук а  съ хут орами. Крест Медведицкой вол. (немцы). 
На главномъ участке находятся хуторсюя усадьбы, а 2-й уч. рас- 
шоженъ при д. Шмаковой балке, будучи отделенъ отъ сельскаго 
участка р Медведицей.

Въ большинстве случаевъ въ отдельныхъ участкахъ заклю
чаются покосы и лесъ, а одинъ только лесъ въ 2-хъ случ. Въ 
2-хъ общинахъ (се. Сосновки и Колена) при селешй находятся 
только усадьбы съ выгономъ; пашня же и покосъ въ отдельныхъ 
участкахъ.

Некоторыя общины имеютъ наделы, въ которыхъ совсемъ 
аетъ воды, какъ, напр., д. Юнгеровка Ковыловской вол. и д. 
Юиатовка Б.-Екатериновской вол Въ последнемъ селешй наделъ
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совсемъ безводный. Въ селеши есть 1 прудъ, но и тотъ завола
кивается тиной. Рыли колодцы большой глубины, и все-таки 
воды нетъ. Покупаготъ право пользоваться водою изъ колод- 
цевъ у другаго общества, но для 2-хъ обществъ воды до- 
стаетъ только въ летнее время; зимою же пользуются грязною 
водою изъ пруда. Поэтому общество предполагало просить о на 
резке какого-либо другаго участка для поселешя. Въ д. Енга- 
лычевке, у соб , б. г. Алыбина. во всемъ над£лЬ нетъ воды, такь 
что скоть гоняготъ на арендный участокь. Въ дд. Студенк'Ь я 
Котовкб Колонской вол. надЬлы то>ке безводные.

Въ некоторыхъ общинахъ не вс* три поля примыкаютъ къ 
выгону, такъ что нельзя свободно прогонять скотъ на каждое по
ле, и, всл,Ьдств1е большого протяжешя надела, при узкой ширин* 
его, поля нарезываются поперекъ: ближнее, среднее и дальнее, 
и въ этомъ случае съ одной какой нибудь стороны ближай- 
шихъ полей делаютъ прогонъ на дальшя поля или-же гоняюп 
скотъ по чужимъ землямъ. У еобственниковъ д. Николаевы 
Екатериновской вол. наделъ, напр., тянется къ югу узкой поло
сой на 6 верстъ, при ширине въ 1 20 саж., а въ средине въ 80 
оаж.; поэтому 3 поля нарезаны одно за цругимъ; на 3-* ! 
поле приходится гонять скотъ черезъ паръ другой общины 
(б. г-жи Окуньковой). Въ д. Ершовке (Мумловке) Кологри- 
во-Слепцовской вол. наделъ тянется узкой лентой, поперек ; 
которой нарезаны поля; следовательно, къ уоадьбамъ прилегаете I 
толькб 1 поле; по краю этого поли отрезанъ прогонъ для скота 
на дальшя поля. Тоже самое наблюдается въ д Николаевке Ки] 
селево-Чемизовской вол., у которой наделъ въ 4 68 дес тянется 
узкой полосой на 7 верстъ: къ поперекъ нарезаннымъ цолямъ сд> 
ланъ прогонъ, шириною въ 15 с а ж . при длине въ 2 версты.

Въ некоторыхъ общинахъ изолированнымъ является только 
одно поле, какъ, напр., въ д. Ж уковке Коленской вол. Для про
гона скота на 3-е поле, прямо упирающееся въ гумна, общество 
ежегодно отре.чаетъ изъ пашни 29 дес. (большое количество 
земли, отрезаемое подъ прогонъ, объясняется сильнымъ недо- 
статкомъ въ выгоне).

Въ с-це Вязовке Кологриво-Слепцовской вол. и въ с. КоЛ'М,
б. г. Сафонова, какъ уже упоминалось, прогоны сделаны через!
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владельческую землю. Въ надЪлъ 1-й общины вошли 160 дес. бар- 
скаго леса, расположеннаго между выгономъ и надельной пашней; 
влад'Ьлецъ леса отрезалъ крестьянамъ для прогона скота 2 5 X 1 5 0  
саж Во 2-й общине надЪлъ разделень на 2 части соединяюпцяся 
прогономъ въ 400 с., который, однако, по неудобству (овраги), не 
служить ни для проезда, ни для прогона скота; для послЬдней 
цЪли крестьяне «купили» за ’0 руб. прогонь у г. Енгалычева.

Черезполосное владЪше встречается вь сл’Ьдующихъ общи 
нахъ. Въ с-це Владыкин^ Шкловской вол. и въ с. Колене (у 
соб., б. г-жи Крымской) до сихъ поръ сохранилось черезполосное 
мадеше пашней съ быв. ихъ помещицею, а выгонъ находится въ 
общемъ владенш съ арендаторами занадельной земли. У трехъ общинъ 
собственниковъ д Панцыревки Салтыковской вол. существуетъ 
черезполосное владеше съ б. Путиловскими крестьянами и част
ными владельцами. Въ д Федоровке (Тихменевке) Федоровской 
вол. (собств.) черезполосица съ г. J1, Д. Николаевка Б.-Екатери- 
вовской вол. (собств.) выгонъ и усадьбы имеетъ въ черезполос- 
номъ владен)'и со другою общиною и съ гг. Соседовымъ. Гудко- 
вымъ и Окуньковымъ.

Въ Аткарскомъ уезде встречаются также несколько елож- 
ныхъ общинъ, которыя прежде имели въ общемъ владенш все 
аемельныя угодья, но впоследствш, въ силу экономическихъ раз- 
иетовъ, размежевались между собою, причемъ о дне изъ нихъ про
извели полный раздели, всехъ угод1Й, а у другихъ некоторый угодья 
1 до сихъ поръ находятся въ общемъ владенш. Хут. Еремковъ и 
Кириковъ Терновской вол. (полн соб.). напр , составляли одну об
щину до 1859 г.. после котораго размежевались. С. В Екатери- 
говка и д. Шутовка получили дарственный наделъ вместе, но въ 
188В г. также размежевались Дне общины (собств. и госуд. изъ 
лом. хут. Борзенкова Матышевской вол. только пашней владеютъ 
отдельно* остальныя же угодья имеють въ общемъ владенш. С. Ше- ^  
реметево (собств.), с. Тер 'а Краишевской вол. (госуд.) и с. Мо- 
рецъ Богородской вшГ' Тгосуд) въ общемъ владенш имеют!, 
rtca 1217 3А дес.

Несколько общинъ въ уезде, вь силу также экономическихъ раз- 
яетовъ (преимущественно ради большихъ удобстиъ при пастбе ско
та), соединились вместе уже после нолучешя надела, причемъ въ
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некоторыхъ случаяхъ оне совершенно слились въ одну общину, 
въ другихъ — удержали отдельное владение некоторыми угодьями 
и въ третьихъ установили лишь общее черезполосное влад'Ьше. 
Напр., две общины (собст. и госуд. изъ помещ ) д. Идолгй Ше- 
реметевской вол . получивши одинаковые наделы йахатные свои 
участки соединили вместе, а лесъ, огороды и луга община соп- 
ственниковь имеетъ отдельно С. Слепцовка (Серпеька) Кологри- 
во-Олепцовской вол. еос-тоитъ изъ следуюхцихъ общинъ: собствен- 
никовъ. бывшихъ— а г-жи Ивановой, б г. Фофанова, в) г. Мит 
рофанова. г) г. Куткина и д) г-жи Лачиновой, и году дар. изъ пн- 
м>ьщ., бывш ихъ—е) г. Кораблева, ж) г. Агишева, з) г. Федорчу- 
кова, и) г. Залетова и Г) г. Зиновьева: при выходе на волю, вс/к 
эти общины, по собственному желанш, соединились вместе, въ 

видахъ больааго удобства въ пастбе скота Другое селете этой 
же волости, Никольское (Каракозовка). состоитъ изъ следующим 
общинъ: дарственники въ. бывшихъ—а) гг Карповых!., б) г. Ко
лесникова. в) г. Заварзина, г) г-жи Канищевой; собственниковг, 
бывшихъ —д) г-жи Лачиновой. е) г-жи Кузьминской, ж) гг, Юрь- 
евыхъ, з г-жи Пановой, и государствен, изъ пом ш д. разным 
(7-ми' владельцевъ. Все эти общины, подобно с СлепцовкЬ,
соединились вместе; при этомъ, въ виду разницы въ величин^ 
надела, уравняли ее следующими образомъ: если у госуд кресть
янъ, напр., наделъ былъ нарезанъ на 20 душъ въ количеств^
80 дес , а у другой какой либо общины — на 15 душъ 15 дес, то
эти 15 душъ при общемъ переделе пашни между общинами при
нимались лишь за 10.5 душъ. и т. д.; между своими же членами 
каждая община делила землю по числу своихъ душъ 2 общины 
еобственниковъ д. Ивановки Даниловской вол., при выходе на во
лю. въ видахъ большаго удобства настоы скота, также соедини
л и с ь  B M ’feCT’fe.

Все денежные платежи крестьянъ Аткарскаго уезда, п о  окла 
ду на 1885 годъ, равнялись, за исключешемъ страховых!, плате
жей, 713298 рублямъ, что составляло:

На 1 наличное  хозяйство 
„ 1 р аб о тн и к а  
„ 1 окладную  душу 
„ 1 десятин у  н а д е л а  .

18,с рублей.  
12,6  

8,* „
1,65 „
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Въ ряду другихъ у*здовъ губернш. по количеству платежей, 
вдающих'ь на 1 десятину надела, Аткарсшй уЬздъ занима ъ одно 
изъ посл'бднихъ месть (отъ конца 3-е); такое же место онъ зани- 
«алъ и по высот* арендныхъ ц*нъ вн*над*льной пашни, а по 
фн* надельной пашни даже предпоследнее место (выше одного 
Царицынскаго уезда):

У t  з д ы.

С а р а т о в о м  й
С ердобсм й
К у зн е ц м й .
П етр о в ск ш
Б ал аш о всш й  .
В ольсю й .
Х в а л ы н с к ^
А ткарс/пи. 
К а м ы ш п н с ы й  . 
Ц а р и ц ы н с ы й  .

Количество А р е н д н ая ц1ша 1 дес.

пл атеж ей  на паш н и .П .. 1. _ .1 _ _
1 десят. 1.Ш ьнад БЛЬ

вой. Над1>льной

2 р. 31 к. 8 р. 05 к. 6 р. 20 к.
2 07 „ 9 „ 02 „ ~ п 35 ,,
2 „ 04 „ 6 я 12 „ 4 „ 77 „
1 „ 93 „ 7 „ 50 „ 6 » 40 г
1 » 83 я 8 , 2 9 , 5 „ 39 „
1 „ 65 „ 7 в 31 , 6 „ 72 „
1 „ 63 „ 7 „ 83 „ 5 „ 60 „
1 „ 62 „ 6 „ 45 „ 3 „ 31 „
1 „ 34 ., 4 И 1 , з „ 34 „
0 „ 93 „ 2 „ 66 „ 1 „ 80 ..

Въ средн ем ъ  по 
г у б в р т и .  . . 1 69 6 „ 99 „ 72

Почти такое же место АткарскШ у*здъ занималъ среди дру
гихъ уездовъ и по количеству платежей, падающихъ на J оклад- 
1тю душу Еазен. Палаты и 1 наличное хозяйство. Въ первомъ 
пуча*, т. е по размеру платежей на окладную душу, ему при- 
адлежало 8-е м*сто 8 р. 20 к.), и ниже его стояли только Ца- 
цынскШ (8 р. 10 к.) и Вольский (7 р. 16 к.) уезды; во вгоромъ случае 

1ткарсшй у*здъ занималъ 7-е место (18 р. 54 к. на 1 хозяйство)) 
[. к. меныше противъ него платежи несли хозяйства Кузнецкаго 
[18 р. 13 к.), Дарицынскаго (18 р. 07 к.) и Вольскаго (15 р. 10 
!,) уЬздовъ (во вс*хъ прочихъ уЬздахъ размеръ платежей на 1 
мяйство колебался отъ 18 р. 90 к. до 21 р. 50 к.)

По разрядамъ крестьянъ размеры платежей изменялись такъ-

(арственники - 
Государствен и зъ  п о м ё щ .
Ммвенники - - - - - -
Ьударственные и поселяне собственники
И.1ь н ы е ......................................................
1мные собственники

Но у*зду -

Р а з м ё р ъ  
над’Ьда на 

р еви зск .  
дугау.

V
3,g
3,7
V  
7,’
9.5

5,о

Сумма 
всЪхъ п л а 

тежей.

31061
1811

.424319
269956

40742
45409

713298

К оличество платеж ей  
въ руб.

H a l  десят, Н а  1-го ра- 
удобн. земли, ботпика .

1,6!

3,4
13,<
14.5
1 5 ,2

18,)
11 ,1

52.6
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Каждый ивъ разрядовъ крестьянъ, бывшихъ помещичьихъ, не 
смотря на менышй наделъ въ сравненш съ 3-мя много
земельными разрядами, вносилъ ежегодно податей съ 1-й деся
тины гораздо больше, ч1змъ послйдше; даже дарственные кресть
яне, хотя и не платили выкупныхъ платежей и подушной податя, 
однако, съ каждой десятины несли платежей больше, чЪмъ кресть 
яне многоземельньтхъ разрядовъ Выше всего платежи съ 1 дес, 
были у собственниковъ. а ниже всего - у  полныхъ собственников, 
Между крестьянами собственниками и б. государственными кресть
янами (вместе съ б. колонистами) разность въ количестве плате
жей равнялась 90 коп на десятину, въ зависимости, во первыгь, 
отъ разницы въ величине надела (такъ какъ подушная подать, 
волостные и MipcKie сборы темь тяжеле ложатся на землю, ч$мг 
ея меньше по отношен]'to къ населенш) и, во вторыхъ, отъ разли
чай въ размере выкупныхъ платежей и оброчной подати! выкуп
ные платежи у собственников!, на 1 десятину составляли 1 p. Н5 
коп., тогда какъ оброчная подать у б. госуд. крестьянъ коп; 
т.-е. выкупные платежи были почти въ 2 Va раза больше оброчной 
подати или превышали ее на 141° ■>. Исключииъ въ обеихъ разря- 
дахъ означенные платежи изъ общей суммы платежей, получим! 
у собственниковъ на надельную десятину 1 р. 5 к., а у б, государ 
ственныхъ— 94 коп.; т.-е. неравномерность обложешя въ таком! 
случае значительно сглаживается.

Въ общемъ, изъ приведенных!, выше данныхъ видно, что ст 
увеличешемъ надела количество платежей, падающихъ на 1 дес, 
постепенно понижается, причемъ сильное откюнеше представляют! 
только малоземельные и свободные отъ некоторыхъ сборовъ дар
ственники. Наоборотъ, количество платежей на 1 работника и 
увеличешемъ надела правильно возростаетъ, за исключетемъ поз 
иыхъ собственниковъ, у которыхъ общая сумма сборовъ понижает
ся отоутств1емъ выкупных!, платежей

Соединивъ все разряды лишь въ 2 группы, изъ которыхъ В! [

1-ю войдутъ :-{ разряда бывш помещичьихъ крестьянъ. а во 2-ю- 
б государственные съ поселянами-собственниками), б. удельные! 
полные собственники, получимъ следующее:

п/о деся- °/о населе- „
ти п ъ  удоб- Hi я обоего „ J ильной земли, пола.

°/о вс+>хъ 
платеж ей .

П латеж ей  на;
1 десят  удоб- 1-го ра
ной земли, ботинка.

I  гр у п п а  
I I  гр у п п а 6 1 , 9  4 3 , 9  4 9 , э

38,i ’ 56,1 50,1 11.35
14,и
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П л а т е ж е й : <ЗР Десмтннъ тдобной земли: .2  ®

l a  1 дес. Н а  окладн . н к
5  О . 

В
Н а  окладн . Н а  налич- 2

удобной душу К азен .
«з  «в- -UP
В  >*

о  с
душу Казен. наго  домо- ® §  t-.

31*МЛН. П ал аты .

ОН°/о П алаты . х о зя и н а .  с°  '§  g

1,80 8,6t 8 3 ,9 4 ,8  10,1 79,79
1,45 1 0 ,3 2 5,6 7,11 19,9 4,72
1,36 2,85 1,9 2,11 4,7 4,56
0,89 8,69 8,6 7,0- 14,7  10,93

Бывппе помещичьи крестьяне, составляя большую половину 
населешя. но владея мен*е ч*мъ 2Д всей удобной земли, несли 
равную сумму платежей съ остальными 3-мя разрядами, во влад'Ь* 
нш которыхъ находится бол*е 3Д всей крестьянской земли. По
этому последняя группа платила съ десятины на 1 р 2 к. или 
на 45"/« меньше первой.

О различ1яхъ въ разм’ЬрЪ платежей у крестьянъ различныхъ 
вацюнальностей можно судить по следующей таблиц*:

Н ащ он альнооти .

Великороссы - 
Ш;мцы’ - - - - - -
Великороссы я малороссы  
Малороссы

Малороссы, им*я одинаковые платежи съ великороссами на 
окладную душу, съ над*льной десятины платили вдвое меньшую 

сумму. Такая неравномерность происходить, во 1-хъ, отъ того, 
то малороссы им*ютъ гораздо больше над'Ьльной земли (7,-7 дес.

рев, душу), и. во 2-хъ. отъ того, что они принадлежать пре
имущественно кь разряду полныхъ собственниковъ, не несшихъ 
ни выкупныхъ платежей, ни оброчной подати. Если же выделить 
изъ числа малороссовъ разрядъ полныхъ собственникевъ, то на ] 
десятину надела, вместо 89 к о п ,  придется уже 1 р. 78 коп.,—  
цифра, близко подходящая къ высот* платежей у великорусскаго 
племени.-—Малые платежи (особенно на 1 окл. душу) см*шаннаго 
населешя (великороссовъ и малороссовъ) зависили отъ того, что 
большая часть населешя этой группы принадлежитъ къ разряду 
ирестьянъ дарственниковъ. -  Наконецъ, разница въ платежахъ у 
великороссовъ и н*мцевъ объясняется, главнымъ образомъ. разли- 
вемъ въ величин* над*ла.

Разм*ръ платежей по разрядамъ крестьянъ и по группамъ об
щинъ съ различной величиной над*ла изменялся сл*дующимъ 
образомъ:
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Г р у н епны об
щ инъ  по ве 
личин!; н а 

д е л а  на  1 
ревиз. душу 

м. и.

П л а т е ж и  н а  1 д е с .  в ъ  р у б л .  П л а т е ж и  н а  1 р а б о т н и к а .

23 оН'О
о  о

о  о  
о

2
VC

£ *О о

адн
оо
оО

2
Я

- Г*
ад о  
Н  VOад о оD Q, О

ад се
S Й?5- 2 о

адад3 • »о адад
Е

§ f
С  о

Киз ад к жфадн
о

VO
оО <>»

адн
о■о
оо
ад
о

Мен1;е 1 дес- 
Съ 1 “ 1 -

2,40 2,84 — — \  1,31
I 1,83 ) ;

4,0 7,92 —
1 - -  2  « — 3,Ь5 3,28 — — 1,69 13,0 8,82 — —
2 -  3 а — 2,0* 2 ,8В ■— — — — 30,0 11,61 — —
3 — 4 « 1,99 1,81 2,43 2,35 — 9,о 12,15 13,72 14,59 —
4 — 5 « 1,80 1,86 2,26 — 1,30 13,88 12,0 16,15 — 5,90
5— 6  « 1,52 2,12 1,73 0,96 — 14,25 11,99 13,41 8,00
6 -  7 1,52 __ — - — 14,97 — — —
7— 8  « 1,28 1,84 — — 0,82 — 15,84 19,33 --- --- 8,23
8 — 9 « 1,24 _ — 1,49 0,72 — 15,51 --- 17,89 8,19
9 - 1 0  и 1,29 __ — 0,70 — 15,78 — --- _ 8,83

1 0 - 1 1  а 1,14 — — — 0,70 _ 15,59 — --- — 11 ,01

1 1 - 1 2  « 1,12 — --- 0,61 — ‘ 15,89 _ --- — 9,75
13,1 —13,5« 1,38 — — --- --- — 21,60 — — — —

По уЬзду 1,37 2,33 2,36 1,54 0,72 1,59 15,28 13,64 14,45 16,81 9,23

р .сеК
2 ,20

3,04
3,53

3)41

Изъ этой таблицы можно особенно ясно видеть, что (если 
оставить въ сторон* частный отклонен!я) количество платежей 
1 дес съ увеличешемъ надела сильно понижается, а количестве! 
платежей на i работника, наобороть, повышается. Кроме того, 
приведенная таблица позволяетъ сравнить между собою размеры! 
платежей у разныхъ разрядовъ крестьянъ при одной и той же ве| 
личине надела.

Следующая таблица показываешь, изъ какихъ именно сборовгI 
состояли крестьянсше платежи Аткарскаго уезда въ 1885 г.:

О брочная  П одуш ная З е м с ы е

подать и су д ар "  позе- сбоР ы и 
вы ку п н ы е  иельн. н а -  р е н та  жел- 

логъ. дороги.
Р а з р я д ы .

Д а р ст в ен н и к и  - 
С обствен ни ки  - 
Уд-Ьльные
Г осуд . изъ  помЬщ  - 
Г о су д ар ств , и пос.-соб. 
Полные собствен . -

платеж и .

"/оСумма.

1 8 5 2 7 Й  5 6 ,9  
1 9 3 6 7  47 ,7  

5 6 4  3 1 , з  
1 0 8 8 8 1  4 0 ,s

Сумма. **/о

1404 4,5
48 907  15,! 
11205 27,о 

686 37,s 
93903 34,8 
24752 54,а

Сумма °/о

2365 
21238 
3904 

133 
27704 10,з 
9135 20,i

6,8
9,5
7,3

Полостные Обществен

сборы. ные оборы

Сумма. °/о Сумма. %

9497 30,6 17 5 2 5 56,(
25384 7,8 43514 13,1

2°57 5,5 4009 9,1
170 9,4 258 14,i I

12249 4,5 27218 10,1
2969 6,5 8553 18,«

П о у’Ьзду - 314088 43,9 180858 25,4 64749 9,i 52526 7,4 101077 14,1

Въ разряде дарственниковъ преобладали платежи MipcKie, со[ 
ставляя более половины всего денежнаго оклада, а затемъ — 
лостные, равные почти */з всехъ платежей. Поземельные налоги!
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государственные и земств, всл^дст!^ малоземелья крестьянъ раз- 
шатриваемаго разряда, представляли весьма малую величину.— У 
полныхъ собственниковъ самыми крупными налогами являлись по
душная подать и госуд. позем, сборъ, на долю которыхъ (всл1зд- 
cTBie отсутетБ1я выкупныхъ платежей или оброчной подати) падала 
большая половина (54 ,с% ) всЬхъ платежей разряда.— Въ осталь- 
н ы х ъ  разрядахъ главную сумму платежей составляли: у собствен
никовъ и б. удельныхъ— выкупные платежи, у б. государствен- 
а ы х ъ — оброчная подать и, загЬмъ, друпе государственные плате
жи и у госуд. изъ б. псмещичьихъ подушная подать съ госуд. 
позем, налогомъ и, зат^мъ, оброчная подать.

Въ общемъ по уЬзду, государственные сборы составляли бо- 
ate %  всего оклада ( 6 9 ,3 % ,  земсше -ок. 1/ ч  годоваго оклада, 
волостные— ок. */i* и MipcKie - ок. 1/т. Изъ госуд. сборовъ, въ 
частности, оброчная подать и выкупные платежи составляли ок. 
44°/о вс^хъ крестьянскихъ платежей.

Государственные платежи (выкупные, оброчная подать, подуш- 
аая подать и государственный поземельный налогъ) у 2 главныхъ 
(азрядовъ крестьянъ. со-'ственниковъ и б. государственныхъ, пред
ставляли следующую разницу по своей величине при сравненш 
къ по М-м'ь группамъ землевладЬтя, въ пред'Ьлахъ которыхъ эти 
разряды могутъ быть сопоставлены между собою:

Крестьяне собственники, въ сравненш съ государственными, 
(ь десятины надела платили госуд. сборовъ значительно больше, 
i именно на 17,7 -28,:.°/о; притомъ у собственниковъ. съ ростомъ 
вд’Ьла, платежи понижались гораздо слабее, чЪмъ у государствен- 
шхъ крестьянъ.

Государственные платежи, какъ уже сказано, составляли въ 
1885 г. до 7 0 %  всего годоваго оклада; въ виду такого ихъ пре-

Общинк съ  раз- 

гёромъ н адЬ л а  на

ревиз. души.
У б- государствен .

У собственниковъ .
к р ес т ья н ъ .

1 'азмЬръ го су дар ствен , платеж ей

н а  1 десятин у въ рубляхъ.

Н а  сколько 
госуд. Ь латеж и у 

собственниковъ  
п ревы ш али  та- 
ковые-же у б. го
сударствен н ы хъ

к р ес т ья н ъ .

3—4 дес.
4—5 «
5—6 о

1,75 
1 ,65 
1,58

+  17,7°/. 
+  23,о°/о 
4 -  28,5°/о
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обладашя. небезъинтересно проследить изменен!я величины этихг 
платежей въ связи съ размере»мъ надела (параллельно приводимг 
данныя и о земскихъ сборахъ):

П н ах о д и тс я  п а  д есяти н у  надЬли:
Г р у п п ы общ инъ

съ  над1зломъ на Г осудар

1 р еви з  душу. платеж ей

До 1 десят 0,23
' 1 —  2 - 0.51

2— 3 « 2,01
3 -  4 » 1,73
4 — 5 « 1,35
5— 6 « 1,16
6 — 7 « 1,И
7 — Ь о 0,89
8 -  9 « 0,38
9 - 1 0  .< 0,84

10 - 1 1  i 0,40
1 1 — 1^ « 0,55

,3 , i  13,s . 1,04

Р азн о сть  
меж  it у со- 

с );дними 
гр у ппам и .

- f  0,28
—j— ] -50 
- 0 ,2 8  

-0,38
— 0,19 

0,04
—  0 ,2 2  '

— 0-"1 
-О, 1
. -0 ,41 
+0,15
4*0,49 *

З ем ских ъ

сборовъ.

0,20

О.и
0,14
0.13
0,11

0,11

0,13
0,ю
0.1.1
0 , 0 9

0,11

0,Ю
0,и

Низше платежи первыхъ 2-хъ групнъ обусловливались значи 

тельнымъ преобладашемъ въ нихъ крестьянъ дарственныхъ; ни 

такъ какъ во 2-ю группу вошли уже 30 общинъ собственников! 

то сумма сборовъ съ ] дес. (О,si к.) повысилась более чемъ въ 
2 раза сравнительно съ 1-ю группою, Оъ 4-й группы платежи съ деся 
тины надела начинаютъ уже понижаться, составляя, однако, до 7-й 
группы не менее 1 рубля, т. к. въ эти группы входить разрядъ собствен 

никовъ. Съ 8-й группы налогъ на 1 десят оказывается уже менее руб
ля; въ этихъ грунпахъ заключаются полные соб. и госуд. крестьяне. 

Резкое понижеше суммы съ 84 коп. на 40 к. во 11 -й группе объ
ясняется крупнымъ преобладашемъ въ ней перваго разряда надг 

посдеднимъ, а новое повышеше въ 2 следующихъ группахъ- 
обратнымъ преобладашемъ втораго разряда. Земсше сборы, кай 

видно изъ таблицы, изменяются мало съ изменешемъ величины 

надела; только въ группе наиболее малоземельныхъ общинъ онн 

даютъ резк<. выделяющуюся по величине сумму.

Волостные сборы по отдельнымъ волостямъ представляли ко 

лебашя отъ 29 коп, до 1 р. 95 коп. на окладную душу, причем! 

эти колебашя сильно зависили отъ населенности различныхъ во 

достей:
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Чпсло Сумм» Р а зм Ь р ъ
В о л о с т и окладны хъ волостнаго его на 1 ок

душъ. с б о р а . ладн. душу

1 . К рестовско-М едвЬ ди цкая 3891 пое 0.29
К р а и ш е в с к а я 4162 13U 0,31
Б а л а н д и и с к а я - 568 1321 0..V
М а т ы ш е в с к а я 4206 1641 0,39

5. Т е р н о в с к а я - - 3357 14!3 0,42
Б о г о р о д с к а я - 3901 1634 0,42
Е л а н с к а я 3845 1674 0,44
Л а п у х о в с к а я 2005 903 0,45
А т к а р с к о -И р н г о р и д н я  я - 2400 1070 0,45

10. Б(м1.ше-Дмитр1евсьая - 1326 682 0,91
С основская  - - 1929 1042 0,54
Ф едо р о вская 1503 -31 0,55
К иселевско Ч ем изовска  н - 2256 1239 0,55
Ш и р о к о  У с ту н с к а я 2764 ' 1522 0,55

15. С л ас т у ш и н ск а я - 9*:.0 1647 0,56
Д а н и л о в с к ая - 2201 1262 0,57
В а р ы п а е в с к а я 19еЗ 1133 0,57
Б е р е з о в с к а я 1856 1087 0,59

0 К ологри вовско  Сл Ьнцовск 2193 1323 0,60
20. Ш и р о к о  К ар ам ы ш ев ск ая - 148Р 915 0,61

Б олы пе-О лы пан ска  я - 1614 966 0 ,e i
А л ек сан др о в ск ая - 1609 999 0,62
Р е л ь н с к а я  - - 2! 21 1357 0.64
О ал ты к о в ск ая - 2304 1523 0,66

25. К овы локская - 1645 1102 0,67
Д и вовскня  - - 1 wfe 1000 0-7*
Б о л ь ш е -Е к а т е р и н о в с к а я - 2454 1820 0,74
К о л о н с к ая  - . 2396 1790 0,75
П ер еЪ зд и н ск ая - 2453 1909 0,78

30- Н евЬ яск н н ск ая - 1765 1370 0,78
Ч я д а е в с к а я  • - 1452 1219 0,84
Г а л а х о в с к а я - 1784 1541 0,86
С оф ьин ская  - - 1315 1164 0,89
П Б 'р е м е т е в с к а я - 13ь8 1288 0,95

35. Ш к л о в ск -  я  - - 1076 10.6 0,98
К о и е н с к а я  - 2221 2209 0,99
Гол и ц ып с к а я - 1476 1507 1,02
К олокольцовская - 793 860 t,08
Т а л о в с к а я  - - 1678 2281 1,37

40. Б а й ш е в с к а я - 408 797 1,95

П о уезду - 87290 52526 0,60

Общественныхъ или М1'рскихъ сборовъ въ 1884— 1886 гг. 
фестьяне несли 101077 руб. Въ эту сумму пошли расходы лишь 
цминистративнаго характера, но не хозяйственные, и притомъ 
исключительно денежные. Сюда не включены также мнопе расхо
да, которые не входятъ въ MipcKyio раскладку, а покрываются 
въ общественныхъ доходовъ Принимая все это во внимаше, мож- 
«о заключить, что въ действительности MipcKie расходы пред- 
цавляютъ значительно большую сумму, ч^мъ какая указана 
шше.

Принимая однако, указанную минимальную цифру, долучимъ,
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что на каждаго наличнаго работника сельскихъ сборовъ приходи 
лось у различныхъ разрядовъ крестьянъ:

С ельскаго Удобной С р е д т й
Р а з р я д ы . сбо р а  н а  1 земли н а  1 р а з м е р ъ

р а б о тн и к а . р а б о тн и к а . селеш я.

У б. го су дар .  и пос. соб. 1 р. 54 к- 10,9 264 дворовъ
« полны хъ собствен 1 -  75 - 15,г 224 «
« б. уд-Ьльныхъ 1 78 — 11,9 148
« собствен н и к о въ  . 1 — 94 — 6,< 68 «
« д а р с т в е н  никовъ  - 1 — 94 — 2,о 157 (безъ сл Б а л ан д ы —121;

Сельсюе сборы находятся въ тесной зависимости, между про
чимъ. отъ размера селенш. а размеръ селешй имеетъ связь ст
разрядом'!, крестьянъ Многоземельные разряды живутъ преиму
щественно более крупными селешями и на ипрскля нужды платятг 
несколько меньшую сумму, ч*мъ малоземельные; напр . у б. госу
д арствен н ы е крестьянъ въ сравнении съ собственниками мЧрскии 
платежей съ работника сходить меньше на 20,4%. Вообще же, за 
некоторыми отклонешями, сельские сборы находятся въ оГфатнсда 
отношеши къ величин* надела и къ размеру селешй

На. i окладную душу Каз Палаты М1рскихъ сборовъ причи
талось:

У нЬмцевъ - - - - 1 р . 27 к.
« м алороссовъ  - - 1 — 18 —
« вели короссовъ  - - - 1 — 17 —

великорос . и м алороссов^ - - 0 90 —

Въ последней групп*, представляющей самую меньшую сумму
сборовъ. заключаются 2 болыпихъ селешя (сл. Баланда съ 3301 
оклад, душами и с. Широгай Устуцъ съ 848 душ, , которыя и 
понижають среднюю сумму сельскаго сбора съ души.

Раскладка  денежныхъ платежей между членами обществ! 
представляетъ въ у*зд* мало разнообраз1я. Обыкновенно Bet эти 
платежи складываются въ одну общую сумму и зат*мъ разверсты
ваются равномерно на вс* «земельный души», на которыя въ дан
ное время распределена земля въ обществ*. Но почти вь каждом! 
селенш, кроме крестьянъ, пользующихся наделами на одинако
в ы е  правахъ, есть еще дворовые, кантонисты, солдаты, прв 
писанные къ обществу для счета и т. п. Т а к т  семьи обыщи 
венно или вовсе не несутъ платежей, или-же несутъ лишь н*ко

’  Щ Ш Ф Ш ш ш *  ы Г Ш
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торые изъ нихъ Такъ, солдаты въ большинства общинъ, по выхо
да изъ службы, пользуются однимъ льготнымъ годомъ, въ теченш 
яотораго освобождаются отъ всякихъ платежей и, вместе съ темъ. 
не пользуются и землею; затемъ, по над'Ьлеши ихъ землею, солда
ты облагаются и денежнымъ сборомъ, но освобождаются отъ пла
тежа подушной подати, а иногда также — государственная позе- 
юльнаго и даже земскаго сборовъ Въ раскладочныхъ приговорахъ 
солдатсюя. приписанныя къ обществу и т п. души выделяются 
особо, съ указашемъ суммы платежа съ каждой души. Общество 
с. Салтыкова (б. гг Шаховскихъ), напр., подушную подать расклады
вало на 475 7а душъ, выкупные платежи и поземельны!^ налогъ— 
на 468, а земсгай и м1рской сборы -  на 4S0 душъ Общество с 
Большой Дмитриевки собирало платежи такъ: съ 5 П  рев. кресть- 
янскихъ —душъ по 12 р. 3 ’/з коп. (оне лее платили и за умерпйя 
125 Душъ), съ 32 полныхъ собстзеннпковь— но-3 р, 48 'Д  коп.. 
съ 1-й солдатской души — Ю р. 867* коп и съ ;:-хъ приписныхъ — 
но 2 р 65 */< к, (волостной и сельсшй сборы). Общество д. Нико- 
заевки Голицынской вол. все платежи раскладывало на 260 кресть- 
искихъ душъ по 9 руб. 39 коп. и 4 безземельныхъ, приписан- 
ныхъ къ обществу.— по 3 р. 35 коп Въ д. Шмаковой Балк1з Не- 
вЬккинской вол. денежные сборы раскладывались на 203 
креетьянскихъ души по 6 р. 11 коп. и на 16 солдатскихъ — по 
3 р. 12 коп. Въ д. Федоровой Баландинской вол. и въ д. Михай- 
lOBKfi Дивовской вол солдаты не пользуются никакими льготами, 
если имеютъ надблъ; а въ д. Карамышевке Кологриво-Олепцовской 
вол. солдаты, наоборотъ, освобождены отъ всякихъ платежей, кро- 
гё взимаемыхъ «съ дыма» Общество с. Шклова не облагаетъ ни- 
£акими сборами солдатъ. прослуживших^ 10 л4тъ, но и земли имъ 
ае даетъ; на солдатъ же. пробы вшихъ на действительной службе 
5 л'Ьтъ, по выходе изъ нея, после перваго льготнаго года, накла- 
деваетъ по 1‘/г душев. надела, освобождая ихъ только отъ по
душной подати, которая уплачивается MipoMv

Некоторым общества часть податей вносятъ изъ суммъ. полу- 
чаемыхъ съ оброчныхъ статей. Общество сл. Волковой Терновской 
вол. изъ получаемыхъ съ кабака 500 руб. часть вноситъ въ пода
ти, а часть употребляетъ на MipcKie расходы; въ сл. Александров
ич получаемые съ кабака 300 руб. вносятся въ подати и часть 
отчисляется на церковь; въ с. Малой Воронцовке (Таловке)— 600
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р. зачисляются въ подати и MipcKie расходы; въ с. Корякине (б 

гг. Карповыхъ) Кологриво-Сл1щцовской вол --на тотъ же предмета 
150 р ,  въ с ц'Ь Вязовке 200 р., въ д. Карамышевке— 170 р., 
въ д. Е рш овке—75 р., въ с Огаревке Варыпаевской в о л — 620 р.; 
въ д Богдановне Киселево-Чемизовской вол изъ 236 руб зачис
ляются въ подати 103 р ; въ д. Ш инке Сластушинской вол 70 р, оть 
сдачи 10 сор дес. и доходъ съ каменоломни вносятъ въ подати; 
въ д. А лександров^ Софьинской вол на тотъ же предметъ упо
требляются деньги (>ть сдачи земли, покосовъ и отъ продажи соло 
мы съ обществ, запашки, всего 278 р.; въ д Анниной Переездил- 
ской вол.— 250 р.; въ с. Даниловке изъ 611 р дохода въ подати 
зачисляется 100 р ; въ с. Бубновке Даниловской вол. съ водяной 
мельницы 500 р. и съ кабака 200 р. идуть на уплату податей; об 
щество с. Большой Ольшанки получаемые съ кабака 190S руб. 
употребляетъ на уплату податей и ремонть общественныхъ здашй; 
въ д. Новыхъ Выселкахъ Вол.-Ольшанской вол. 450— 500 р съ 
кабака вносятся въ подати и за безвестно отлучившихся, и т. д.

Немцы Крестовско Медведицкой вол не все платежи раскла 
дываютъ по душамъ, а только часть; остальную же сумму ума- 
чиваютъ изъ общественныхъ доходовъ и частью разлагаютъ на 
скотъ. Такъ, общество с. Крестовскаго-Буерака въ 1884 г вносило 
подати следующимъ образомъ: въ первое полугодие (9516 p. 67 к, 
съ 3440 наличныхъ душъ собрали по I р. 50 коп., всего 5160 р.; 
изъ общественныхъ доходовъ уплатили 2162 р., и изъ поступив- 
шихъ на погашеше недоимки суммъ 2992 р. 67 коп ; во 2-е по- 
.-jyroflie (10483 р. 13 к.) собирали съ каждой головы крупнаго 
скота (3643 по 45 коп. и сь мелкаго (2•'*72) по 15 коп , всего 
3 118 руб. 5 коп.; изъ осталышхъ 7365 руб. 8 коп. съ каждой 
наличной души собрали по 9.0 к. (всего 3405 р. £0 к.), изъ до
хода сь мельничной копи внесли 2784 р. 4-* к. и изъ обществен- 
ныхъ свободныхъ суммъ 1175 руб. Солдаты льготой не пользуют
ся, такъ какъ при поступленш въ военную службу каждому дает
ся отъ общества по 25 р.— Немцы с. Песковатки въ первую поло 
вину 1884 г сумму въ 3585 р 6<> к раскладывали на 1440 налич
ныхъ душъ. но 2 руб 49 к ; изъ суммы 2-й половины года (4480 р.) 
разложили часть на скотъ: сь крупной головы (1667) взимали 
по 30 к и съ мелкой 945) по 10 к., всего 594 руб 60 к.; загЬмь, 
съ владельцевъ огородовъ и гуменъ собрали 509 р. 40 к. и осталь



ную сумму (3384 р ) разложили на 1440 наличныхъ душъ по 
2 р, 30 к.

Въ сл Большой Екатериновк* раскладки податей и другихъ 
повинностей делать не приходится, потому что вс* казенные, зем- 
сые и MipcKie расходы покрываются изъ общественны хъ доходовъ 
в даже остается свободныхъ 1500 руб, которые въ 1886 г. упот
ребили на часовню.

Ером* обычныхъ м!рскихъ расходовъ. крестьянская общества 
несутъ еще расходы случайные, заранее непредвиденные и обык
новенно невносяпцеся въ м1рскую раскладку. Расходы эти попол
няются или чрезъ особый душевой сборъ. или же изъ суммъ об- 
щеетвенныхъ доходовъ. Предметами такихъ расходовъ преиму
щественно $лужатъ постройка и ремонтъ общественныхъ здашй 
(дома для духовенства, для сельскаго управлешя. для школы, 
обществен, магазины), ведеше тяжбъ и т. п. Приводимъ здесь сле- 
ivioinie случаи такихъ расходовъ.

Бъ с, Чадаевке на ремонтъ церкви и домовъ духовенства 
5ыло употреблено 926 р. 26 коп. Въ с. Симоновке Чадаевской 
вол. на тотъ же ремонтъ - 275 руб. и. кроме того, на обществен
ное призреше 24 руб. Въ сл Елани поверенному по судебнымъ 
Гблам’ь выдано въ вознагрангдеше 300 руб и на постройку домовъ 
да сельскаго правлешя и для священника в ь 1S83 г. было израс
ходовано 4660 руб. Въ с Дубовомъ Еланской вол. въ 1883 г. на 
ремонтъ церкви было употреблено 2500 руб. Въ сл. Терновой затра
чено изъ общественныхъ доходовъ на постройку здашя для школы 
500 руб. и на постройку общественнаго магазина 1500 руб. Въ 
е. Нов. Бахметьевке (б. г. Гардеръ) Александровской вол. за 
юльнаго внесено 22 руб Въ д. Кологреевке Салтыковской вол. 
вг 188! г. на ходатайство о земле затрачено 400 руб., а въ с. 
Монастырскомъ той же вол. на постройку церкви употребили 
‘28 0 2 р. и на школу 300 руб. Въ сл. Малой Воронцовке (Талов- 
гё) на церковную ограду израсходовали 300 руб. и на прекра- 
щете чумы 200 руб Въ д. Таловке (Горчаковке) на покупку 
антиминса употребили 3 р. 24 коп.; въ с. Гнеушевке на церков
ную ограду 418 р. (собирали по 1 рублю съ души) и на ремонтъ 
колокольни 480 р. 70 коп. Въ с. Федоровке на покупку здашя 
для школы -  225 руб. Въ с. Широкомъ КарамынгЬ въ 18S4 г. на
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ремонтъ церкви, священническаго дома и школы употреблено изъ 
м1рскихь суммъ 1767 руб. -5 41 /г коп Въ д. Каменке выстроили 
домъ для сельскаго яравлешя за 120 руб. Въ д. Вол. Осиновй 
Кол£гриво-Слепцовской во л на постройку двора псаломщику истра
тили 7 руб. 30 коп Въ с Копенахъ и д. Атаеве на ремонтъ 
церкви 1 7 + 5 6  руб. Въ с-щЬ Голицыне Байшевской вол. на 
постройку запаснаго хлебнаго магазина въ 1884 г. израсходовано 
200 р. Въ с Чемизовке на ремонтъ общественныхъ здашй— 160 р 
Въ с. Бол. Екатериновке на постройку часовни въ 1886 г.— 
1500 руб. Въ д. Николаевке (б. г-жи Окуньковой) той же вол 
на покупку колокола 25 р. Въ д Мал. Екатериновке Переездив- 
ской вол. на ссылку 8-ми человекъ въ Сибирь по приговору об
щества израсходовали 276 руб 64 коп. Въ д. Новыхъ Выселкад 
Бол. Ольшановской вол. 40 р. заплатили изъ «кабацкихъ суммъ» 
за неизвестно куда отлучившихся. Въ д. Озеркахъ Дивовской вол, 
на церковь собрали по 2 руб. съ души и до 600 руб. на судеб
ный процессъ, который вели съ салтыковскими крестьянами изъ- 
за земли съ 1875 г.

Кроме платежей по годовому окладу, во время изследовашя 
Аткарскаго уезда за крестьянскимъ населешемъ его числилось 
27 9910 руб. недоимки , что составляло 39,2°/» всего годоваго окла
да; въ среднемъ на домохозяина падало недоимки G р. 70 к. и на 
десятину надела— 64 коп.

Среди другихъ уездовъ губернш по отношешю недоимки и 
годовому окладу ДткарскШ уездъ занималъ 2-е место, уступая 
только одному Саратовскому уезду:

Годовой Сумма не- "/о недо-

У Ь з д ы.

въ  рубл.

имки къ

рубл. окладу. окладу.

В о л ьсм й  . 
Ц а р и ц ы и т й

376424 16497 4ч
177979 24331 13,7
559644 92470 16,5
639237 110517 17,з
423500 122846 29,о
546195 ' 158775 29,1
870560 335048 38,5
79983г> 308432 38,6
713298 279910 39,2
527386 457451 86,7

С ердобсш й
П етр о Ь см й
К у з н е ц и й
Х в а л ы н с к ^
К а м ы ш и н с н й
Б ал аш о всы й
.4 ткарскш  
С ар ато в ск и !

По губернш 5634058 1У06277 33,»



Въ аредЪлахъ у'Ьзда недоимки по волостямъ распределялись х
такъ

—  165 —

Н а  1 Н а  1 десят. ,
V *—i хозяйство н а д е л а  въ Оя

Св
за въ рубл. рубл. оКо

В о л о с т и .

0$

ксв •

яи
я
К

о

о  =(
О 
^  >> 
о  ч

Сч
в»
м

я а
г >>

о
Кф

В ев ч 
«  «  ф о Я

С *5«  as а

S
as
*

ю
8 ~ а 1 1

££
Я О «5р—*

5 н2  «то о
Он д.

*
я

о

S o  

К  к

ВЗ
ОКф

т

£  g  
% §  

Я  к

Sо«<®
СС

ф м 
И О 
о

5~ а

1. Б а л а н д и н с к а я • 111 _ 3,з __ V _ _

Ч а д а е в с к а я  . • 4,4 — 19,о — 2,з ___ ___

Ш и р о к о -К а р а м ы ш ев с к ая . 3,5 — 7,» — 2,з — ___

К и сел ев ск о -Ч ем и зо вск ая - 3,1 — 16,0 — 2,о ___ ___

5. Крестовско-Медв1.дицкая . 5,6 1500 28,9 Ь* 1,5 0,05 3,7
С ласту ш и н ск ая • 6,‘ 1145 22, а 0,9 1,5 0,06 3,9
Сал ты i.o в ек  а я 3,8 1158 15,9 1,0 2,1 0,13 5,6
Г о л и цы н ская 3,0 1035 14,2 1,7 2,5 0,22 8,7
Б о л ы н е -Е к а те р и н о в с к ая • 2,, 1392 15,1 V 2.2 0,19 9,»

10. В а р ы л а е в с к а я 4.з 1809 18,4 1,8 2,2 0,22 10,о
Кол1.нская . . 3,1 2148 17,3 1,» 2,4 0,26 l l , i
Кологривовскс-С.л'Ьпцовск . 4,8 2452 20,о 2,5 2,0 0,24 12,о
К овы ловская . .  3,5 2097 17,i 2,3 2,4 0,33 13,5
К о п е н с к ая  . . 4,3 3544 19,7 2,9 2,5 0,37 14,6

15. Л ап у х о в с к ая . . 2,6 2478 16,3 2,7 2,в 0,44 16,i
Ф ед о р о в с к ая . . 5,6 2549 19,9 3,2 V 0,2Я 16,8
Ш к л о в с к а я  . 3,5 1649 19.5 2,9 2,з 0,40 17,1
С оф ьннская . . 3,4 2324 18,7 3,6 2,7 0,52 >9,4
П ере/Ь здинская , 2,9 2713 12,4 2,5 2,о 0,38 19,8

20 Д ан и л о в ск ая 5,8 4030 18,4 3.7 1,4 0,29 20,2
Болы не-Дмитр1евская • 3 ,3 3032 17,8 4,4 2 6 0,53 20,8
Г а л а х о в с к а я • 4,3 3663 17,1 3,8 2,о 0,45 22,8
Н е в Ь ж к и н с к а я . 4,8 4240 17,4 4,8 1,-> 0,46 24,2
Ш и р о к о  У сту п ск ая . , 1,9 2982 9,8 2,4 2,з 0,57 24,9

25. Е л а н с к а я ■ *v 8149 16,6 4,3 0,9 0,26 2о,а
Р е л ъ н с к а я • V 1989 6,7 1,9 2,2 0,1» 28,i
Т ал о в ск а я 3,8 3484 17,1. 5,8 1,6 0,55 33,8
С основская  . . 5,6 710! 20,6 7,5 1,8 0,64 36,5
Б а й ш е в с к а я  . . 3,4 2001 21,о 10,1 3,1 1,46 46,5

30. Б о го р о д с к а я  . ) 8,<ЗГ 20768 24,7 12,4 1,2 0,61 48,9
Т е р н о в с к а я  . . 8,4 10600 11,а 5,8 0,7 0,38 52,3
А тк ар ск о -П р и го р о д н ая ■ 7,1 12271 18,а 9,6 1,4 0,73 52,9
Б е р езо вс к ая . 3,7 8476 13,6 9,4 Ь7 1,16 68,4
К р а и ш е в с к а я . 7,9 25605 21,о 14,6 1,3 0,93 70,7

35. Колокольцовская . 8,7 10478 35,9 28,9 1,8 1,56
’ ,61

87,о
Д и во в ск ая . 5,5 12066 18,6 19,2 1,6 102,8
Ш е р е м е т е в с к а я ■ 4,6 14970 20,о 22,о 2,2 2,50 109,8
А л е к са н д р о в с к ая 3,8 17177 16,4 20,4 2,2 2,73 124,1
Болыпе-Олыиа н екая . . 1,1 5339 5,7 7,4 2,3 2,98 130,1

40. М аты гаевская 8,3 71423 26,5 39,7 1,4 2,04 149;*

Изъ 40 волостей только 4*) совершенно не им-Ьди недоимокъ;

*i Эти волости состоятъ: Б а л а н д и в с к а я —и зъ  3-хъ общ инъ  д ар ств ен н и к о в ъ ,  Ч а -  
цаевская - и з ъ  3 хъ общ инъ  собствен., съ  няд-Ьдомъ въ 4,4 дес., Ш и р о к о -К а р а м ы ш ев -  
:кая—изъ 1-й общ. д ар ств ен н и к о в ъ  и 2-хъ собственниковъ , съ над*лом ъ въ 4,4 дес., а  
Еяселевско-Чемизовская - и з ъ  2-хъ общинъ да р ст в ен н и к о в ъ  и 13-ти общ инъ собствен- 
шковъ, съ няд'Ьломъ въ 3,i дес. н а  душу.



эти волости заключали въ себе 9,2%  населешя обоего пола вь 
уезд*. надельной земли 5.5% и платежей 6,9% Въ следующихъ 
б-ти волостяхъ недоимки не превышали iO"/.i годоваго оклада, 
въ 10-ти волостяхъ он* колебались между 11 и 2 0 % ,  въ • 10-ти 
волостяхъ— уже отъ 52.з до 8 7 % ,  а въ последнихъ г>— сумма не
доимки была больше годоваго оклада, составляя отъ 102,8 до 1 ■>()''/о 
по отношению къ последнему.

По отдельнымI, волостямъ трудно подметить связь величины 
недоимки съ над*ломъ и платежами; поэтому мы разд*лимъ вс$
волости лишь на 4 группы, изъ которыхъ въ i -ю войдутъ 4 без-
недоимочныя волости, во 2-ю— 16 волостей съ недоимкой до 20 2% 
оклада, въ 3-ю— 15 вол. съ недоимкой до 100"/о и въ последнюю 
5 волостей съ недоимкой отъ 103 до 150% :

si- а й i  § is
~ * »1 
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7,62 1,41 0 64 4 5 ,0 2,72

25,90 1 ,61 2 14 1 8 3 ,о 2 ,.;

и  са ©s i  й о5Г '"4* ©SC
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4 волости безъ  недоим ки . . . : ,7 11,so
16 вол. съ недоимкой до 20,2"/'" • ■ 18,то
15 .. о « до 100jf/o . . 5,7 16,эз

6 « >< бод. 100°/о (до $50 j . 19,48

При такой группировке разм*ры недоимки оказываются сто
ящими въ прямой зависимости отъ величины над*ла: по Mtpt
перехода отъ безнедоимочныхъ волостей къ наиболее недоимоч- 
нымъ средшй разм*ръ над'бла повышается съ 2.7 до 5,6 5л дес, 
Количество окладныхъ платежей, падающихъ на ! н д*льную де
сятину, въ томъ же направлеши понижается, за искяючешемь 
лишь одной последней группы (съ недоимкою свыше 100"/o годо
ваго оклада). Tarcie факты.— совершенно противоположные наблю- 
даемымъ въ большинства другихъ местностей, -  объясняются отча
сти последнею графою приведенной сейчась таблички: какъ видно 
изъ нея, вм*ст* съ возросташемъ разм*ровъ недоимки, сильно по
нижается доходность над*льной земли, по скольку она выражает
ся арендною ц*ною (съ 5 р. 72 кон. за 1 дес до 2 р 57 к.)

Вопросъ о соотношенш разм*ровъ недоимки съ величиною на
дела, однако, настолько важенъ, что необходимо проследить его
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по общинамъ и разрядамъ крестьянъ. а не только по волостямъ, 
какъ это сделано выше.

Р а з м е р ь  няд-Ьла въ 

общин я х т

П р  о ц е н т т ,  н е д о и м к и  к ъ  г о д о в о м у  о к л а д у * ) .  

Г о су д ар -  Полные Уд-Ьль- Собствев-
ственвы е. сооств. ные. ники- Д арствен .

Д о  1 д е с я т — ---- --- 4 ,о ) 6,1
1 — 2  д е с . _ --- • --- 2 1 ,о 14 ,0 12,,
2 -  3  „ — — 1 1 ,о}
3 -  4 2 .1 ) . --- 31 ,*1 2 3 ,  в4 -  5  „ 
5  6  „

32 ,<  1 3 , г 
6,9} »?;!} 33 ,5

2 1 ,  о /
3,»

. .

6 -  7  „ 28.5 — ..—
7 -  8  ,
8 -  9  „ im ̂ & ) ‘V 4 7 ,6

—

9 - 1 0  „ 68 ,5 2 0 ,з — —
Ю - 1 1  „ 
1 1 - 1 2  „

32 ,9}
8 ,1 !  6 5 , е

0 ’°1 0  4
10 ,4 /  ’

— —

13,1  -  1 3 ,5  „ 9 5 , т} - — -

Приведенный цифры ясно показываютъ. что главными недо
имщиками почти во всбхъ разрядахъ являются крестьяне не мало- 
земельныхъ и не многоземельнныхъ общинъ, а занимающихъ сред
нее положеше по величин^ надела или. точнее, стоящихъ лишь 
нисколько выше средняго уровня Въ общемъ по убзду, гдЪ сгла
живаются особенности отдЬльныхъ разрядовъ, получается точно 
такой же выводъ:

Группы  общ пнъ  съ надЬ- 

ломъ н а  1 ревиз.  душу.

До 1 десят.
1 -  2 дес.
2— Я «
3 — 4 «
4 - 5  «
5 -  6 «
6 — 7 «
7 — 8 «
8 — 9 «
9 —10 « 

10—11 « 
1 1 — 12  «

13,1  —  ] ? , 5  ч

°/о нал и п н аго  
с ел е ш я  об. по
ла къ  поуздно- 

му итогу.

'̂>1 |8 , 16,i/ 18,7
4,т 
8,8 \

2 6 ,о  |
7.8 \
3.9 (
9,1}

°/о годоваго  
о к л ад а  къ  по- 

уЬздному 
итогу.

%  недоимки къ 

годовому окладу.

34,8

11,7

9,0 26.!
8,i
2,9
0,5
0,5

3,9

0,61 
5,61 6,5 5,8)

18,0 f 12,*

V 10,9
9,«1

3 1 ,9 )
41 ,5

31,41 
21.о/ 23,4

8 ,9 )
4,61

13,5
10,0 
28,51 16,!

10,4} 106,в 1
Ю ,5 30,5 40,5 69,7

9,з 1 61,о|
2,8 4,6
0,4 4,5 8,7 26,1
1,0 95,7)

100,0 100,0

По разрядамъ крестьянъ, взятымъ въ ц’Ьломъ (безъ разд1злешя 
на группы по величин^ надЬла). размеры недоимки разнились 
такъ:

* Въ эту таблицу не вклю ченъ р я зр я д ъ  государ. к р ес тья н ъ  изъ  б. пом^щичь- 
иъ , всл%дств1е того, что недоим ки и м ею тся  только въ 4-хъ о бщ и нах ъ  этого р азр я -  
да, cv над-бломг въ 3 —4 д е с , въ размЪрЪ 412 р- (34,5°/о год. окл.).



Удобной •/о недо Н е Д О И М

Р а з р я д ы . земли на  
р е ви зс к .  

д у ш у .

имки къ  

окладу.

Н а  1-го 
домохоз.

На 1
о к л а д н у ю

д у ш у .

С обственники - 3,7 24,5 4,6 2,26
Полные собствен . - 9,2 27,4 3,5 1 ,85
Д а р ст в ен н и к и 1,2 31,о 1,4 0,63
У дЬльные 7,т 53,о 13,2

13,4
6,20

Г о су д ар с тв е н н ы е  - 7,4 57,s 5,97

к и:

Н а  1 дес. 
надЪла.

0,58 
0,is 
0,52 
0,82 
0,30

Зд^сь уже трудно заметить какое-либо определенное отноше- 
Hie между недоимочностью населешя и размеромъ надела Наиме
нее недоимочными (по отношенш къ окладу) являются собствен
ники и полные собственники, т.-е. два разряда, резко различаю- 
пцеся между собою и по наделу, и по высоте окладныхъ плате
жей; наиболее-же недоимочными являются б госуд. и б удельные] 
крестьяне.

При сравненш величины недоимокъ по племенамъ наблюдают
ся более резш я колебашя, чемъ по разрядамъ:

Н ац ю н ал ьн о сти

НЬмды . . .  -
В ели короссы  и малороссы 
В ели короссы  - 
М алороссы

Наиболее исправными плательщиками оказываются немцы, j 
которыхъ °/о недоимки не превышаетъ 4'‘/о, а на десятину на
дела приходится ея только 5 кои. Если исключить нг1;мцевъ, то 
%  недоимки къ годовому окладу въ остальныхъ группахъ насе- 
л е т я  изменяется сравнительно мало и притомъ опять таки вь 
прямомъ отношенш къ изменешямъ величины надела.

Источниками пополнешя недоимокъ большею частью служать: 
продажа администрацией разнаго рода имущества, сдача обществен
ной земли, оброчныя доходныя статьи, отдача неплательщиков!,, 
по общественнымъ нриговорамъ, въ заработки и т. д. Приводит 
несколько случаевъ съ указатем ъ источниковъ уплаты недоимки, 
Въ сл. Александровке недоимки накопилось до 4000 р., вследпзде 
неурожайныхъ годовъ; для пополнешя ея почти каждый годъ про- 
даютъ скотину у крестьянъ, а также отбираютъ с/ь этою ц1шю 
холсты у женщинъ, у kjto  они есть. Въ с. Нов. Бахметьевк£ 
въ дер. Бутыркахъ той же вол. въ 1882— 1883 гг. за недоимку

Удобной 
земли на

%  недо Н е д о и м к и  п ъ  р у б л я х ъ  на:

р еви зск имки къ 1 х о  О к л ад н у ю 1 десят,
душу. окладу. зяйство душу. надЪла.

5,7 3,7 1,08 0,«* 0,0!
2,1 34,7 2,21 0,99 0,47
4,8 39,8 7,17 3,43 0,71
7,07 44,2 5,74 2,70 0,39
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продавался скотъ. Въ с. Малой В о р о н ц о в е *  (Таловк*) въ 188Я г. 
у неплателыциковъ было продано до 100 головъ крупнаго и мел 
иго скота, ц*ны на который, однако, были не н п зтя ,  всл*дствге 
конкурренцш. Въ д. Кленовыхь Вершинахъ той-же вол. въ 1877 
1878 г, брали продовольственной ссуды 780—|— 400 р.; въ 1885 г. 
уплатили 6 0 2 + 4 0 0  р. изъ арендной суммы за выгонъ Въ с. Лы- 
сыхъ Горахъ (высел, изъ с. (Зт. Бахметьевки) Федоровской вол. 
недоимки осталось до 350 руб., да еще разсрочено 390 р.; въ 
1869 г.. всл*дств!е 3-хъ неурожайнныхъ годовъ, недоимка дохо- 
щ а  до 5000 р., для уплаты каковой суммы продано было много ско
та, даже и куры поступали въ продажу, и все таки набрали сум- 
иу всего до 2000 руб. Въ д. Вутыркахъ той же вол., года 2 на- 
надъ, за недоимки принуждены были продать нисколько головъ 
крупнаго Скота, по >5— 25 р. за голову Въ с. Карамыш* Копен
кой вол., л*тъ 15 назадъ, продавали скотину за недоимку; въ д. 
Атаевк* той же вол , у недоимщиковъ старшина продалъ 1 
мшадь и 8 овецъ, Въ с. Сластух* за недоимщиковъ платитъ само 
общество, и потомъ уже съ нихъ собираетъ, иногда —чрезъ продажу 
кота. Въ д. Сорочьей Крепости Бол. Екатериновской вол. у не- 
щмщиковъ общество сдаетъ над*лы за подати. Въ с. Коло- 
юлъцовк* л'Ьтъ 8 назадъ накопилась недоимка; на пополне- 
пе ея въ прошломъ году продано было до 80-ти головъ овецъ. 
№ществомъ д. Федоровки Баландинской вол. за недоимку сдано 
«ыло 112 душев над*ловъ за S97 р. 68 коп. Въ с. Бол. Олыпан- 
гё становой приставъ продалъ 2 лошади и 3 свиньи, да сами 
ip-не распродали много лошадей Общество д. Нов. Выселковъ той 
же вол. недоимщиковъ отцаетъ въ заработки. Въ с. Дивовк* съ 
1877 г. накопилось недоимки до 1 ООО р., по случаю неурожаевъ; 
и> 1885 году продавали скотъ. Въ с. Озеркахъ той же вол. всей недо
пит за обществомъ накопилось 2382 р. 43 к., вслЪдс/те неурожаевъ 
j низкихъ ц*нъ на хл*бъ: «мало родится, и продашь ни почемъ». 
5а торгахъ. которые происходили въ сл. Баланд* 14 дек 1885 г.. 
продано было скота на 533 руб. 90 коп. (13 лошадей, 16 коровъ, 
Si овцы и I свинья); кром* того. ,повольно“ продавали, да за 
аренду заплатили скотомъ 5 (Ю руб. За обществомъ д Михайловки 
ий же вол. числится до 2000 руб. недоимки, которая чакопи- 
ась вг‘л*дств]е запрещен]я скотокихъ ярмарокъ въ сл. Валанд* 
ю случаю эпизоотш). а потомъ— всл*дств1е п а д е ж а  скота и неуро- 
ш ; на пойолнеше недоимки въ 2 npieM a было продано съ тор-



говъ 26 лошадей. Общество с. Краишевки, BMtflCTBie большаго 
числа неплательщиковъ. вынуждено было неоднократно принимать 
стропя меры по отношение къ ш ш ъ Приводимъ здесь следую mis 
выписки изъ книгъ приговоровъ местнаго сельскаго схода.— Приго- 
воръ № 36-й, 19 декабря 1883 г :  Порешили продать за недоимку 
имущество у 40 неплательщиковъ и съ этою цел1ю избрали
2-хъ домохозяевъ для указашя имущества и присутолтая при про
даже его —№ 3 7 . Некоторые лица, выдавъ обязательство платит!, 
деньги за самовольную распашку общественной земли, за аренду- 
емыя рыбныя ловли и пользоваше м!рскою землею, -  за все это 
не платятъ; по сему случаю выбрали двухъ крестьянъ для взыска 
шя съ оныхь денегъ судомъ. -  Л1» 14, 12 марта 1884 г. Крупных! 
недоимщиковъ податей решено отдавать въ работники, съ обраще 
те м ъ  заработанныхъ денегъ на погашеше недоимокъ —,М 50 
октября 1882 г. Для погашеша недоимки неплательщиковъ решил 
продать (кромЬ предметовъ первой необходимости) все движимое 
недвижимое имущество ихъ.— № 52 того же года По обсуждеш 
вопроса о томъ, какъ поступить съ теми крестьянами, которые, ш 
нераденш, распутству, пьянству и друг, причинамъ. накопили i 
мадную недоимку', порешили: 146 неплательщиковъ отдать
посторонние заработки, къ 7-ми изъ нихъ назначить опеку. 
105-ти продать имущество.
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Заслуживаютъ внимашя сведешя о размерахъ платежей. я« 
торые несли крестьяне до уничтожения крепостнаго права, в 
1854 1855 гг.. т.-е назадъ тому 30 летъ *). У государстве!'
ныхъ крестьянъ въ 1S54 г. съ ревиз. души (исего 20043 душъ 
сходило платежей:

Подушной п о д а т и .......................................... 95 коп.
Оброчной — .................................................... . 2 р. 86 „
Сборовъ: въ к а п и т а л ъ  продовольствзя 6 *

„ общ ихъ  зем скихъ 68 „
т общ ественнаго  . . . . 57*/» „

И т о г о  . . 5 р .  12*/2 коп.

*1  СвЪдЪтя з а  ук азан н ы ?  годы яаи н ств у го ъ  изъ „Сельско-хозяйств, сгатистю 
С а р ат .  губ .“ изд. t8 5 9  г.
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Съ 1-го января 1855 г., вслФдств1е некотораго изменешя но
рной системы, денежные сборы несколько изменились по окру- 
?амъ; въ иныхъ уменьшились, въ другихъ увеличились; къ числу 
юследнихъ относился и Аткарсшй уездъ. Въ немъ. вместе съ 
5алашовскимъ округомъ, вследств1е большаго размера надела и 
1учшаго качества угодШ, платежи повысились съ 5 р. 1 2 7 1 коп 
Ю 5 р 53 коп Прибавиеъ къ этой сумме 55 коп , представляв
ши приблизительную стоимость натуральныхъ повинностей, полу- 
шиъ, что каждая ревиз душа госуд крестьянъ Аткарскаго уезда 
носила денежныхъ сборовъ 6 р. 8 коп.. а на десятину надела 
въ то время земли было у госуд. крестьянъ 147554 дес.. да леса 
51 дес.) 83 коп Въ настоящее время госуд. крестьяне съ оклад- 

lot цушы платятъ по 10 руб. 30 коп., т.-е. на 4 р. 22 коп. боль 
lie (въ 1,6 раза), а съ десятины— вдвое больше (1 р. 60 коп.).

Помещичьи крестьяне, кроме денежныхъ или натуральнныхъ 
шинностей въ пользу своихъ владельцевъ. платили на государ- 
1венныя, губернсшя и др. нужды съ ревизской души:

Подушной п о д а т и ................................................................. 95 коп.
Н а  государственны й и з е м с м я  повинности 59 „

„ к а п и т а л ъ  продовольств1я . . .  3 „
„ содержание г и м н а з ] и ...........................................  3/* „

В с е г о  . . . 1 р .  5 7 3 1* „

За исправный взносъ этихъ суммъ отвечали помещики, кото 
ме или непосредственно собирали ихъ съ крестьянъ, или уплачивали 

I въ своихъ суммъ, за что накладывали на крестьянъ. по разсчету, 
ншнюю барщину. Въ оброчныхь имешяхъ крестьяне въ болмпин- 
iBt случаевъ сами вносили подати.

Въ пользу своихъ помещиковъ крестьяне отбывали или де- 
вкную повинность (платили оброкъ'). или натуральную (правили 
врщину), или же, наконецъ, несли смешанную повинность, т -е. 
астью платили оброкъ и частью отправляли барщину. Въ неко- 
юрыхъ обществахъ одна часть домохозяевъ. преимущественно бо- 
ite состоятельная, платила оброкъ (не всегда для всехъ одинако- 
1МЙ), а другая часть, бедняки, отправляла барщину. Кроме бар- 
цины и оброка, въ некоторыхъ эконом!яхъ ясенщины обязыва- 
ясь доставлять известное количество пряжи, холста, сукна, поло-

!

:енцевъ и т. ц.
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Помещичьи крестьяне Аткарскаго уезда въ большинстве слу- 
чаевъ состояли на барщине, преимущественно -  8-дневной. Зем
ли въ свое пользоваше получали отъ помещика неравное коли
чество на тягло, отъ I сор. (и даже менее) до 3 !/а шестидес. въ 
поле, но чаще всего имъ отводилось по 2 сор дес.; затемъ, по
коса давалось отъ 2-хъ до 15 возовъ, а некоторые получали и 
лесъ. Приведем!, для примера несколько общинъ, с/ь указашемъ, ка 
кого рода повинности отбывали крестьяне и какое количество по
лучали земли

Въ с. Голицыне, б. г Устинова, до ьоли только немнопе 
были на оброкЪ. котораго платили по 30 руб. съ тягла, и, Kpont 
того, каяедое тягло убирало по 1 шестид дес. ржанаго и яроваго 
хлЪба и поставляло 4 подводы въ Саратовъ. Земли получали кр-не по 
2 шестидес. на тягло. Въ с ПГирокомъ Карамыше, б. кн Кон- 
бея. тодько малая часть была на оброке -  по 30 руб. съ мужчины 
и по 10 руб. съ женщины; кроме этого, крестьяне обязаны были 
на тягло сжать 1 шест. дес. хлеба или выкосить соответствую
щее количество травы. Земли получали по 2 шестид. дес. на тяг
ло. Въ д. Графчине Федоровской вол. «более на барщине были, 
чемъ на оброке*, котораго платили 40 руб ассигн. При г-яй 
Андреевой несли половину оброка и барщину, получая земли В1/* 
шестид. во всехъ поляхъ и сена по 10 возовъ Въ с. Карамыпгё 
Копенской вол. часть крестьянъ правила барщину, а часть платила 
оброка 71 руб.; обе части получали на тягло по 40-(-100 саж 
въ каждомъ поле. Въ дер Находке Оофьияской вол. съ ду
ши платили оброка по 17 руб. ассигн. Въ с. Широкомъ Уступи 
оброка платили по 10 руб. съ души въ годъ, получая земли 9 ка- 
зен дес въ S-хъ поляхъ Въ с Варыпаевке крестьяне, состоя на 
барщине, пол чали по 3 сор. дес. на тягло, съ 14 л.— */» тягла, 
сена 12 возовъ и лесъ на топливо. Въ д. Егорьевке Кисел.-Чеми- 
зовской вол. крестьяне были на барщине и земли получали не
одинаковое количество на тягло: кому давалось ' / 2 Дес-> Е0МУ ' 
дес., и притомъ мнопе были дворовыми. Въ с. Мерлине-Воскре- 
сенскомъ Переездинской вол. до воли правили барщину, получая 
на тягло въ озимомъ поле 2 сор дес,, въ яровомъ 23/л сор. дес, 
и Vs дес. покоса.

Въ общемъ сумма оброка, который платили крестьяне своим! 
владельцамъ, въ приведенныхь случаяхъ колеблется между 9-ю в
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40-ка руб., а въ среднемъ для уезда ее можно принять прибли
зительно равной 20 руб. Крепостное «тягло» можно признать со
ответствующим'!:, работнику, который теперь въ разряде собствен
никовъ несетъ всехъ платежей 14 руб. 50 коп., а вообще у б. 
помещичьихъ — 11 р. 30 к. Прибавивъ къ 20 руб. оброка 1 р. 
58 коп. государственных!) сборовъ, что на работника составить 
около 3-хъ руб.. окажется, что платежи у помещичьихъ кресть
янъ за 30-ти летнШ першдъ времени сократились по отношению 
къ населенно приблизительно вдвое. Барщинные же крестьяне 
3,о 1861 г. несли еще больше платежей, чЗшъ оброчные.

Форма крестьянскаго землевладения въ Аткарскомъ уезде 
почти всюду общинная; т.-е. общество везде является хозяиномъ 
■земли и распредЪляетъ ее между своими членами по темь или 
цругимъ основатямъ. Вследств1е разнообраз1я условШ общинной 
жизни и ихъ изм'Ьнешя. общества вынуждены видоизменять осно- 
Baniji распределения земли, откуда проистекаетъ и большое разно- 
обраше въ формахь разверстки иногда даже между общинами одной 
в той же волости. Все виды разверстки, существующие въ Аткар- 
скомъ уезде, однако, можно разделить на три главныя категорнг 
щбочую, т.-е. разверстку по силе семей, по работникамъ и т. п.; 
щизскую , где въ основаше берется число муж. п. душъ Х-й ре
визш, и наличную , при которой земля разверстывается по налич- 
нымъ душамъ мужскаго иола.

Въ сущности, очень трудно, а въ некоторыхъ случаяхъ и не
возможно, строго разграничить эти виды разверстки другъ отъ дру
га: одна форма такъ близко подходить къ другой, такъ незаметно 
I постепенно переходить въ эту последнюю, что обпця правила, 
выработанныя для ихъ различешя, бываютъ иногда почти непри- 
.мжимы къ отдельнымъ конкретнымъ примерамъ, ибо те  ха
рактерные признаки, которые присущи каждой форме разверстки, 

I часто существуют!» вместе, одновременно; такъ что приходится 
I  принимать всю сумму иризнаковъ и общШ характеръ общинной 

жизни, чтобы определить, съ какимъ именно видомъ разверстки 
ш ямеемъ дело въ данномъ случае.
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Для удобства обозрг1Ьн1я существующихъ въ убзд* формъ раз- 
вестки, мьт разсмотримъ ихъ отдельно по каждому разряду кресть
ян!.. Всехъ общинъ въ у*зд'Ь 382; но изъ нихъ о 16 мелкихъ 
общннахъ нетъ то ч ныхъ сведенШ относительно норядковъ пользо- 
к а т я  надельными землями. Населеше уезда, какъ известно изъ 
предъидущаго, состоитъ изъ б. государственныхъ крестьянъ, б, 
уд'Ьльныхъ. б. свободныхъ хл'Мюпапщевъ и, наконецъ, б. пом4- 
щичьихъ, которыхъ мол.но разделить на 2 главныя группы: соб
ственниковъ и дарственниковъ. Разсмотримъ сначала землевладЬше 
у б. государственныхъ крестьянъ.

Всехъ общинъ этого разряда (относя сюда и поселянъ-собствен- 
пиковъ. т.-е всехъ немцевъ) 44; изъ нихъ 8 общ. распределяют!, 
землю по работникамъ, "12 общинъ— по ревизскимъ душамъ и 23 
общ.— но наличнымъ душамъ м. пола: объ одной общине Бай-
шевской вол.) нетъ свЪдешй. При X ревизш б. госуд. крестьяне 
везде разделили землю по ревизскимъ душамъ; но въ начале 80-хъ 
годовъ во многихъ обшинахъ начались переделы земли уже на 
другихъ основашяхъ Причиной этихъ неределовъ послужило силь
ное изменеше состава многихъ семей, вследс/rBie котораго мало- 
душныя семьи оказались часто владеющими большимъ количе- 
ствомъ земли, чемъ семьи многодушныя или чемъ сколько out 
могли обработать и оплатить.

Приведемъ несколько примеровъ того, какъ распределяется въ 
настоящее время земля въ общинахъ б. государственныхъ кресть
янъ, принявшихъ разверстку но работникамъ. — Въ с. Елани Елан
ской вол. до 1883 года делили землю по ревизскимъ душамъ 
чрезъ каждые 4 — 6 летъ, причемъ наделы умершихъ, въ случай 
отсутств1я родственниковъ, распределялись обществомъ но «сот- 
нямъ». Въ 1884 г крестьяне разделили землю но новымъ душамъ 
м пола, начиная съ 15 до бО-.гЬгняго возраста. Причина пе
редела была та, что прежде за умернин души платили преиму
щественно родственники, причемъ малосильные сдавали эти души 
богатымъ скупщикамъ душевыхъ наделовъ за безценокь и темь 
накопляли недоимки. Души, за которыя некому было платить, сда
вались сотнями или пропивались. Въ обоихъ случаяхъ подати за 
нихъ платило общество. Всехъ работниковъ отъ 15 до 60 я’Ьтъ 
при переделе было насчитано 677; окладныхъ же душъ въ обще
стве —929. Вместо того, чтобы все излишшя души разложить



между 677 наличными, общество сдало въ аренду участокъ земли. 
находящШся въ 15 верстахъ, и арендную плату вносить въ подати 
за эти души. Всл,Ьдств1е этого, явилось значительное понижеше 
платежей (съ 16 руб. до 10 руб. надуш у), хотя, вместе съ'Нзмъ, 
уменьшилось и количество земли на душу. Но такъ какъ некото- 
рыя малосильный семьи все-таки не въ силахъ обрабатывать своего 
надела и принуждены часть его сдавать и притомъ по низкой 
цЬн'Ь (всл'Ьдств!е разбросанности загоновъ). то, чтобы избежать 
накоплен!я недоимокъ на этихъ хозяевахъ, общество отвело имъ 
землю въ одномъ месте и сдаетъ ее съ торговъ подесятинно. Б о
гатые долго противились этой Mtji'fe , такъ какъ. благодаря ей, они 
мшились дешевыхъ сдатчиковъ земли. --Общество с. Б. Князевки 
Александровской вол. также до 18S1 г переделяло землю по ре
визски дгь душамъ; переделы совершались только при ревиз^хъ. 
Поел* X ревизш летъ 5 не было ни складки, ни накладки над-fc- 
.1овъ. Всл*дств1е накоплен]-»! вымершихъ душъ, стали поговаривать 
о переделе земли, но на это не соглашались те, у которых], не было 
.шшнихъ душъ и которые не хотели принимать ихъ на себя, такъ 
какъ земля не окупала платежей Споры эти тянулись очень дол
го и окончились приговоромь сельскаго схода въ 1881 г.. кото- 
рымъ постановлено было переделить землю по работникамъ, начи
ная съ 18 летъ На каждаго работника накладывается одна душа; 
солдаты и вдовы, у которыхъ есть 18-л1?тше сыновья, могутъ 
такисе пользоваться землею.— 3 общины Матышевской вол. также 
сначала делили землю по ревизскимъ душамъ, чрезъ 3— 4 года, 
пустовыя же души сдавались м1ромъ; въ 1881 — 1S82 гг. разделили 
землю по работникамъ, начиная съ 15 или 1 Я летъ, при чемъ въ раз
верстку приняты были также солдаты и сироты.— Тоже и въ с. Краи- 
шевк'1) Ераишевской вол. Переделовъ зд’Ьсь не было до 1883 г.; 
пустовыхъ душъ накопилось 343; узнавъ отъ начальства, что 
можно разделить землю по новымъ душамъ, въ 1883 г. передели
ли ее по работникамъ, съ обязательной накладкой съ 15 летъ (сол
даты также принимаются въ разверстку). -П о  тем ь же причинам!, 
«оделили землю по работникамъ, на G летъ, въ с. Tepc/fe той же 
волости.

12 общинъ б. государственныхъ крестьянъ разверстывают!, 
наделъ по ревизским ь душамъ. Напр., 3 общ. ЫевЬжкинской во . 
(Шмаковая Балка, Невежкино и М. Князевка) владеютъ землей
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по ревизскимъ душамъ, хотя составъ семей сильно изменился, 
Наделы умершихъ съ ихъ семей не снимаются; если же въ семьЪ 
никого не остается, то пустовыя души переходятъ въ общество и 
сдаются имъ въ аренду желающимъ; деньги же за землю идутъ 
въ подати. Все неревизсше не пользуются землей; для идущихъ 
въ военную службу «делаютъ снисхождете»: они пользуются зем
лей на 1 душу впродолженш одного года безвозмездно.— Въ одной 
изъ В ревизскихъ общ. Слепцовской вол. свалки и навалки душъ 
нетъ (въ с. Карякине); землю дЬлятъ чрезъ каждые 3— 4 года, 
но кореннаго передела не было съ последней ревизш. Въ другихъ 
двухъ общинахъ существуетъ свалка и навалка; переверстки бывають 
года черезъ 2— 3, но кореннаго передела не было съ Х-й ревизш,—Въ 
двухъ общинахъ Таловской вол. переверстывали землю за время съ 
Х-й, ревизш до 1884 года два р а з а — Въ с. Морде съ Морецкимя 
хуторами Богородской вол. делили землю за это время три раза, 
но эти дележи вызваны были особыми причинами: въ 1 -й разъ по- j 
делили потому, что количество земли въ столбахъ было неодина
ково; во 2-й разъ— по случаю нарезки земли духовенству, и въ 3-й 
разъ, въ 188! г.,— вследств1е наконлешя пустовыхъ душъ, которыя 
общество брало на себя и сдавало изъ податей желающимъ; въ 
1881 г. такихъ душъ было 200; для нихъ выделили 2 столба 
земли и сдавали ее въ аренду, а деньги вносили въ подати. Осталь
ную землю делили по старымъ ревизскимъ душамъ.

Но наиболее распространенный видъ разверстки среди госу
дарственныхъ крестьянъ, это— разверстка по наличнымъ душамъ, 
принятая въ 23 общинахъ. Bel; эти общины сначала делили свои 
наделы также по ревизскимъ душамъ, но въ конце 1н70-хъ и на
чале 1880-хъ годовъ приняли наличную разверстку; при этомъ 
землю обыкновенно переделяли на сроки отъ 6 до 10 летъ.

Въ Березовской общ Богородской вол., напр,, переделы по 
ревиз. душамъ происходили въ 1874, 1876, 1878, 1881, 1883 и 
1884 гг., причемъ причина такихъ частыхъ дележей заключалась 
в ъ  накопленш значительна™ числа «пустовыхъ душ ъ», которыхъ ет 
Х-й ревизш накопилось до 200 (было 900 душъ, стало 700). Когда 
пустовыхъ душъ накопляется немного, то эти души идутъ в ъ  д о х о д н ы й  

статьи и сдаются въ аренду; когда же ихъ бываетъ много, то являете» 
уже необходимость въ переделе по живымъ ревизскимъ душамъ 
(если основашя разверстки не изменяются). На эти души и делила
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землю Березовская община до 1885 г.; въ этомъ же году кресть
яне поделили ее на наличныя души, начиная съ 6 л'Ьтъ до 60; 
33 души были освобождены отъ платы и на 14 душъ отвели зем
лю особо; остальную же землю поделили на 1000 душъ Въ с. 
ГнЬушевке Таловской вол. до 1884 года также делили землю но 
ревизскимъ душамъ, но загЬмъ разделили, срокомъ на 10 лЬтъ, 
sa наличныя души, включая и новорожденных'!.. -  В ь  нЬкоторыхъ 
случаяхъ, въ качестве ближайшихъ поводовъ къ переделу земли 
ва наличныя души, играли известную роль и случайный при
чины. Такъ, въ с Покровскомъ Салтыковской вол. до 1880 г. 
землю д'Ьлили ио ревизскимъ душамъ, но въ этомъ году, послгь 
южира, потребовалось много лЬса. который делить но ревизскимъ 
душамъ общество нашло неудобнымъ, а потому разделило его, а 
загЬмъ и всю землю, по наличнымъ душамъ, хотя подобное дЬле- 
sie и вызвало неудовольств1е со стороны многосемейныхъ, кото- 
рымъ ревизская разверстка была более выгодна. Переделили землю 
на 6 л'Ьтъ, съ услов1емъ, что если кто запуститъ свои полосы, то 
эта же земля достанется ему и въ слЬдуюицй иередЬлъ. Уналыя 
души въ продолженш 6 лЬтъ остаются въ семьяхъ, души же вы- 
юрочныя идутъ въ общество. Въ с. ИесковаткЬ Кр.-МедвЬдиц- 
кой вол. (нЬмцы, б. колонисты) причиной передЬла послужило, 
нежду прочимъ переселеше многихъ хозяевъ въ Самарскую губ., 
вслЬдств1е котораго возникла большая путаница во владЬнш землей 
среди оставшихся, почему въ 1874 г. они и переделили зе^лю на 
3 лЬтъ по наличнымъ душамъ. Въ 1882 г. снова былъ передЬлъ, 
также по наличнымъ душамъ, на 9 л'Ьтъ. Солдаты и вдовы съ 
мновьями здЬсь также принимаются въ разверстку. ВсЬ 7 об- 
ществъ Аткарско-Иригородной вол., дЬливипя сначала землю по 
ревизскимъ душамъ, въ 1882 г. перешли къ наличной разверсткЬ. 
Въ нЬкоторыхъ изъ нихъ передЬловъ не было съ Х-й ревизш, въ 
другихъ земля до 1882 г. переделялась нисколько разъ. но по ре- 
шзскимъ-же душамъ Здесь, помимо общихъ причинъ передЬла на 
!аличныя души, были также и частныя наир,, щнемъ дворовыхъ); 
землю въ разныхъ общинахъ делили не на одинаковой срокъ: на 
6, 7 и 8 лЬтъ.

Перейдти къ наличной разверстке стремятся и остальныя об
щины б. госуд. крестьянъ. остающаяся пока, при прежней разверсткЬ. 
Такой переходъ замедляется иногда привычкой дЬлить землю только
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при ревизьяхъ, иногда— сопротивлешемъ техъ домохозяевъ, кото- 
рымъ подобный перед^лъ невыгоденъ, и т. п. причинами.

По экономическимъ уелов1ямъ къ б. государственным!, доволь
но близко подходятъ крестьяне б. удельные и полные собственни
ки, Лреобладающимъ типомъ разверстки среди крестьянъ этихъ раз- 
рядовъ является ревизская разверстка и лишь самый незначитель
ный °/о составляютъ общины съ разверсткою но наличнымъ ду- 
шамъ и по работникомъ. Кроме того, среди полныхъ собственников! 
встречаются 2 случая подворно-наследственнаго владЗияя землею.

Изъ ] 1 общинъ б. бывшихъ удЪльныхъ крестьянъ 1 общ. дЧ- 
литъ землю но работникамъ, 2 общ. по наличнымъ душамъ и N 
общо.— по ревизскимъ.

Община б. уд’Ьльныхъ крестьянъ с. Федоровки Федоровский 
вол. д-блитъ но работникамъ со времени освобождешя: тогда всяюй 
взялъ земли „по состояшю», такъ перед'бляютъ и теперь. Передали 
бываютъ чрезъ 8 — 4 года и вызьи аются частыми складками и 
накладками душъ Посл'Ьд’шй разъ делили въ 1881 г.

ВсЬ 8 б. удельны хъ общинъ съ ревизской разверсткой схожа 
между собой въ томъ отношенш. что оне не строго придерживают
ся распред'Ьлешя земли по ревизскимъ душамъ, т. к. бываетъ свал
ка и навалка душъ. причемъ часто наделяются землей и неревиз- 
сше. Переделы почти во всехъ общинахъ бываютъ очень часто, 
черезъ 3 — 4 года (вследств1е неодинаковаго качества земли); п
д. Федоровке Колокольцовской вол. переверстки происходят!, даже 
ежегодно, причемъ производится и свалка и навалка душъ. Въ сл. 
Колокольцовке, где прежде делили землю черезъ каждые 3 года, 
въ настоящее время срока не определено. Тоже въ 2 общинахъ 
Дивовской вол., только съ той разницей, что въ одной изъ нихъ 
(с. Екатериновке) пустовыя души выделяются въ особый участь, 
который сдается въ аренду. Въ с. М. Князевке Невежкинской 
вол, свалка душъ существуетъ только съ умершихъ, земля кото- 

f  рыхъ сдается обществомъ желающимъ; навалки же душъ не бы
ваетъ. Землю делятъ чрезъ различные промежутки времени, смот
ря по качеству земли: такъ, одно поле, въ которомъ земля плохая, 
не делили летъ  18, а два другихъ, съ лучшей землей, д̂ лятт. 
лета  чрезъ 8 — 9. Вь с Вязовке Богородской вол., хотя и про-
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щ ж аетъ существовать ревизская разверстка, но сильно изменен
ная другимъ началомъ — силою семей. Эта община составляешь пе- 
реходъ отъ ревизской разверстки къ рабочей. Даютъ здесь землю 
и неревизскимъ, но редко; у желающихъ отказаться или не мо- 
гущихъ вносить платежей землю отбираютъ.

Д ве общины б. удельныхъ крестьянъ Даниловской вол, (Во- 
юеатовка и М. Копены) съ 1883 г. стали разверстывать землю 
и наличнымъ душамъ. Николаевсюе солдаты, отказавппеся отъ 
ioco6i a , также подучаютъ землю.

Изъ 16 общинъ полныхъ собственниковъ 2 разверстываютъ  
шлю по работниками 1 1 — по ревизскимъ душамъ и 2 общ. вла- 
[Ьютъ землей наследственно. Описываемая категор1я крестьянъ. 
юрошо наделенная землей и не обремененная платежами, стремит- 
:я перейдти к/ь наличной разверстке и только благодаря различ
ишь препятствдямъ остается при прежней ревизской. Такъ, въ 
а, Елани въ прежнее время обыкновенно переделяли землю при 
аждой ревизш. П осле X  ревизш въ первый разъ делили землю 
гь 1876 г. Причину этого передала крестьяне точно указать во 
:ремя переписи не могли, но нужно думать, что таковою было 
вкоплеше „упадыхъ* душъ. Другой разъ переделили землю въ 
382 г., по живымъ ревизскимъ душамъ. Однако, при этомъ не 
одерживались строго указанной разверстки, такъ -какъ мнойе  
юлее богатые) брали земли больше, чемъ сколько следовало по 
юлу живыхъ ревиз. душъ въ ихъ семьяхъ, а друпе (бедные), 
мборотъ. брали земли меньше. Неудобство владешя по ревиз- 
шмъ душамъ вполне сознается населешемъ, но крестьяне не 
Ьмтъ землю на наличныя души потому, что дожидаются  
евизш. не зная, что и безъ ревизш имеютъ право переделять  
шлю на новомъ основании. Въ 1883  г. г. Губернаторъ при ре- 
изш губернии нашелъ болыше безпорядки въ распределение земли 
[ во взносе платежей по сл. Елани и офищальной бумагой сове-  
овалъ переделить землю по наличнымъ душамъ. Бумага эта, одна- 
;о. не была прочитана своевременно на сельскомъ сходе, и кресть- 
ие были очень удивлены, узнавъ изъ чтения ея во время перепи- 
I, что начальство позволяетъ имъ делить землю по новымъ душамъ. 
общинъ Терновской вол. (малороссы) также делятъ землю по ревиз. 

тшамъ, хотя мноие желаютъ передела по наличнымъ душамъ; пре- 
нтств1емъ къ этому сдуж атъ, во первыхъ, ожидаше новой ревизш  
, во вторыхъ, нежелаше т ех ъ  домохсзяевъ, которые при новомъ
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передЬл'Ь должны получить земли меньше, чЬ'мъ имйштъ теперь, 
такъ какъ число душъ въ нхъ семьяхъ уменьшилось. Во вс/Ъхъ 
этихъ общинахъ корениаго передала не было съ последней ревизш 
и производятся лишь года чрезъ 3 —  4 переверстки; во всЛ;хъ нихъ 
сущ ествуетъ также свалка и навалка душъ,

Въ одной общин!! полн. собств. Терновской вол. (сл. Бабинка) не- 
ред$лили землю по работникамъ съ 14 лЬтъ, въ вид!? опыта, на 6 л4п. 
На подростковъ съ 14 до 1 5 л!;тъ общество накладываете '/i души, 
съ 15 до 16 л'Ьтъ— 7 з души, съ 17 до 18 л'Ьтъ— 1 душу и съ 18 
до 6 0  л'Ьтъ — 2 души; старики 60  лЬтъ могутъ складывать съ 
себя души; солдаты и вдовы, если имЗзютъ дЗзтей мужскаго пола, 
получаютъ землю. По работникамъ ж е владЬютъ съ 1875 г, 
крестьяне д. Бутырокъ Федоровской вол (надЪляютъ дЬтей, начи
ная съ 18 л'Ьтъ). Община с. Допуховки Даниловской вол. съ вы
хода на волю разверстываетъ землю но наличнымъ душамъ еже
годно; каждому родившемуся мальчику тотчасъ ж е даютъ над'Ьлъ, 
но перед’Ьляютъ всю землю года чрезъ 3 или 4 . а въ этотъ про- 
межутокъ времени раньше наделяли изъ запасной, нераспаханной 
земли; въ настоящее время, однако, запасной земли уж е нЬтъ - вся 
распахана. Вдовы безъ дЬтей м. п. не получаютъ земли; солдатам! 
земля дается.

f
Подворно-наследственное влад^ше, какъ уж е упомянуто выше, 

существуешь въ 2 обществахъ полныхъ собственниковъ: ]) Кресть
яне дер. Орловки Галаховской вол. (изъ однодворцев/ь, вышедших! 
изъ Орловской губ.) въ 1823  г. купили землю въ вЬчное наслед
ственное владЬше; въ 1840-хъ  годахъ часть домохозяевъ выселе- 
лась и передала свою землю односедьцамъ; въ 1 8 50-хъ  годахъ Ю 
домохозяевъ продали свою землю помещику; въ 1886 г 17 хоз. ку- . 
пили у соседней номЬщицы 80 десятинъ, изъ нихъ 60 дес. паш
ни, которую думали разверстать по наличнымъ душамъ. 2) Другое 
общество съ насл'ЬдственныМъ владЬшемъ находится въ с. Коря- 
кин!? СлгЬнцовской вол.; состоитъ оно изъ двухъ братьевъ (прежде | 
бывшихъ помещичьими), между которыми поровну и поделена земля.

I

Самая многочисленная группа крестьянъ въ уЬздЬ, это - , 
крестьяне собственники, бывппе помещичьи Наиболее распростра
ненною среди нихъ формою землевладЬшя является ревизская раз
верстка, принятая въ 135 общинахъ; затЬмъ слЬдуетъ разверстка,
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do работникамъ— въ 101 общинахъ, и только 5 общ, разверстыва
юсь по наличнымъ душамъ (о 12 общинахъ нЬтъ св'Ьд'Кппй). Такое 
незначительное число общинъ съ наличной разверсткой объясняет
ся темь, что эта группа крестьянъ, при маломъ наделе, наиболее 
«бременена платежами, в сл ед с 'м е  чего земля очень часто не оку- 
юетъ платежей и является тягостью для ея владйльцевъ, такъ 
no при распредЬленш земли приходятся сообразоваться съ пла - 
южной силой семей, а не съ ихъ потребностью въ земле.— Во 
всЬхъ общинахъ указаннаго разряда крестьяне до 1861 года 
надели землей по тягламъ, а по выходе на волю въ большин
стве случаевъ разделили ее но ревизскимъ душамъ; но въ 1870-хъ  

годахъ, вслгЬдств1е чрезмерной высоты платежей при низкихъ въ 
р  время арендныхъ ценахъ  на владельчесюя земли, крестьяне 
иогихъ общинъ перешли къ разверстке по работникамъ, которая 
i частностяхъ, однако, представляетъ большое разнообразие, такъ 

jакъ въ различаыхъ местахъ определеше состоятельности или 
силы» семей и возраста работниковъ неодинаково, равно какъ и 
исло наделовъ, накладываемыхъ на каждаго работника Такъ, 
шр., въ с Чадаевке Чадаевской вол. до 1873 г. владели зем- 

ш  по ревизскимъ душамъ; въ этомъ ж е году разделили землю 
jo наличнымъ рабочимъ душамъ съ 14 до 65 летъ, причемъ на под- 
ргковъ съ 14 до 16 летъ накладываюсь 4/з души, съ 16 до 65  
4тъ~~1 душу, а съ 6 5 -летняго возраста душа снимается (солдаты 
вдовы въ развестку не принимаются), Въ селе Симоновке той 

;е волости разверстка более дробная: землю начинаютъ наклады- 
ать съ 11 летъ, причемъ на подростковъ И  — 12  летъ даютъ 
I души, 13 — 14 л е т ъ — 1 2 души, 15— 16 л е т ъ — 8/« души, 
1 летъ— 1 д., съ 18 до 56  летъ —  I V 2, съ 57 до 58 л ет ъ —  
'It души, съ 59 до 60  л етъ — 1 душу, съ 60  до 64  л е т ъ — 3/4 

[щи, съ 65  до 69 л етъ — 1 душу и съ 70 до 75 л етъ — '/* души 
акая ж е дробная разверстка существуетъ и въ некоторыхъ дру- 
къ общинахъ, напр, въ д. Алексеевке Чадаевской волости, съ 
къ лишь различ!емъ, что свалка душъ со стариковъ зависить  
(tcb не только отъ возраста, но и отъ ихъ физической силы, а 
иже и отъ имущественнаго состояния. Въ с. Двоенкахъ В. Дми- 
ревской вол. съ 60-летняго возраста землю, по ж еланш , снимаюсь 
1ь слободе А лександров^ Александровской вол, накладывают!, съ
S-детняго возраста по *Д ДУШИ» с/ь женитьбы даютъ целую ду- 
ij; съ лицъ идущихъ въ военную службу, и съ неимущихь земля
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складывается на общество и снятыя души обыкновенно расклады
ваются по 1 /« души на подростковъ.

Распределеш е земли по ревизскимъ душамъ, какъ мы уже 
сказали, представляетъ наиболее распространенный видъ разверстки 
среди крестьянъ-собственниковъ, быв. помещичьихъ; всехъ  общинъ 
съ ревизской разверсткой въ этомъ разряд* 135. Большая часть 
этихъ общинъ не придерживается, однако, строго д ^ л ет я  земли по ре 
визскимъ душамъ, принимая въ сообр аж ете также состоятельность 
или силу семей, какъ это мы встречали и въ другихъ категораяхъ 
крестьянъ Аткарскаго уезда. Въ такого рода общинахъ, хотя зем
ля делится на число ревизскихъ душъ, но происходить более 
менее часто свалка и навалка наделовъ. Такъ, въ с. Дмитр1евк1 
Дмитр1евской вол. съ выходомъ на волю землю поделили по ревиз
скимъ душамъ, хотя и тогда уж е оказалось много умершихъ 
слабосильныхъ душъ; когда, затемъ, число пустовыхъ душъ стало при
бавляться, то землю, приходящуюся на эти души, отделили въ особ- 
някъ и стали сдавать въ аренду; такъ продолжалось до 1877 г, 
а съ этого времени стали накладывать пустовыя души на 
ростковъ.

Другой типъ ревизской разверстки представляютъ т е  общиш 
еобственниковъ, гд е  встречается чистый видъ этой разверстки 
Въ такихъ общинахъ свалки и навалки не существуешь. Такоп 
рода ревизская разверстка встречается главнымъ образомъ въ не 
большихъ селешяхъ.

Только 5 общинъ изъ быв. помещичьихъ владеютъ зем 
лей по наличнымъ душамъ: Якобьевка Березовской вол., Сорочь;' 
Крепость Б. Екатерининской вол , Новопавловка Лопухояско! 
вол. (крестьяне, быв. г. Сатина), Ефросимовка и Языковка Сл 
стушинской вол. Причина перехода этихъ общинъ къ наличие! 
разверстке та-ж е, что и въ другихъ группахъ крестьянъ. Bi 
с. Якобьевке по выходе на волю крестьяне въ нродолже®
13 летъ  делили землю по тягламъ и переделяли ее ежегодно; 
томъ разверстали землю по ревизскимъ душамъ, причемъ ни сва.1 
ки, ни навалки не было. Въ конце 1870-хъ  годовъ переделил 
землю по наличнымъ душамъ. Давали землю всемъ душамъ муж 
скаго пола, начиная съ 12 л*тъ; малолетнимъ не давали потом; 
что въ такомъ случае пришлось бы делить на очень большое чии не 
душъ, вследств1е чего земля сильно раздробилась-бы. Землю под! но 
лили на 6  летъ. для того, чтобы ее не запускали. Въ 1883 г .  chi ps
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и переделили землю, на 198 наличныхъ душъ. Въ двухъ упомя- 
зутыхъ выше общинахъ Сластушинской вол съ выхода на волю 
шлю не переделяли и не переверстывали до 1881 года; вымороч
ная души накладывали на кого-либо по желанда. Въ 1881 г. по
длили землю на наличныя души, на 5 летъ, включая младенцевъ 
5 стариковъ.

Крестьяне государственные изъ б. помещичьихъ по услов1ямъ 
[воей общинной ж изни близко подходятъ къ группе крестьянъ соб- 
ренниковъ изъ б. помещичьихъ; группа эта очень немногочислен- 
а и заключаетъ въ себе только 13 общинъ, изъ которыхъ о трехъ 
4тъ сведен]'й, 2 дблятъ землю по работникамъ, а остальныя 8 —  
оревизскимъ душамъ. Характерные черты рабочей и ревизской 
ормъ разверстки здесь те~ж е, что и въ предыдущихъ группахъ.

Перейдемъ теперь къ последней группе крестьянъ— дарствен- 
иковъ (15 общинъ). 'U общаго числа общинъ дарственниковъ не 
гёютъ пахотной земли, а запустили пашню подъ выгонъ. Пре- 
аадающей формой разверстки въ этомъ разряде является рабочая, 
унятая въ 17-ти общинахъ изъ 32 , имеющихъ пахотную землю; 
1г1;мъ следуетъ ревизская, принятая въ 14 общинахъ. Последняя  
аверстка во многихъ селешяхъ применяется, какъ и у другихъ  
врядовъ, не въ чистомъ виде. Такъ. въ с. Б. Ольшанке Б. Оль- 
искои вол. крестьяне, когда вышли на даръ, сначала запустили 
т о  погь выгонъ; потомъ стали ее пахать, разделивши по ревиз- 
ам'ь душамъ; однако, наделы умершихъ сдаются въ общество, 
)торое и распределяет!, ихъ на подростковъ, съ 18 л етъ  по 1 ду- 
t; т е -ж е души, которыя не могутъ быть разложены на подрост- 
)въ или на зажиточныхъ домохозяевъ. разверстываются на всехъ,  
числу душъ въ каждой семье. Въ другихъ общинахъ. преиму- 

цственно съ небольшими населешемъ. ревизская разверстка выпол- 
1втся строго. Напр , въ д. Свищевке Переездинской вол. крестья- 
1 после выхода на даръ землю поделили по резизскимъ душамъ и 
rfix’b поръ ни разу не переделяли; складокъ и накладокъ нетъ;

< « о  выморочный души раскладываются на общество или пере- 
■ потея домохозяевамъ по ихъ ж еланш . Тоже мы находимъ въ 

Новопавловке Лопуховской вол. (17  ревиз душ ъ) и др. Нако- 
цъ, лишь въ одной общине дарственниковъ, въ с. Б. Екатери- 
>вкЪ Б. Екатериновской вол., земля делится по наличнымъ д у 
мы съ выхода на волю до 18 8 3  г. всю пахотную землю здесь



сдавали въ аренду; въ 1883 г. разделили ее на наличныя души, 
а въ 1886 X’. разделили въ другой разъ, срокомъ на 2 года.

Подводя итогт всему сказанному, мы видимъ, что въ Аткар- 
скомъ у е з д е  преобладающымъ типомъ разверстки надельной земли 
является разверстка по ревизскимъ душамъ, которая принята 187 
обхцинами; второе место занимаетъ разверстка по работниками ко
торая практикуется въ 1 30 общинахъ, и последнее мЪсто —развер 
стка по наличнымъ душамъ, существующая въ 3 4 общинахъ *), 
Въ такой ж е последовательности следуютъ эти группы одна за дру
гой по количеству принадлежащей имъ земли и по численности на
селешя, хотя процентныя ихъ отношения другъ къ другу при та- 
кихъ сравнешяхъ получаются уж е иныя, чемъ при сравнеши по чи

с л у  общинъ:
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Р а з в е р с т к а  по ревиз. душ амъ 
Р а з в е р с т к а  по рабо тн икам ъ  . 
Р а зв е р с т к а  по налич. душамъ

Число об
щинъ.

° ! о  ихъ Душъ обо
его пола.

Д есятинъ  
°/о и хъ. надЪдьиой %  ихъ 

земли.
1 8 7 53 ,з 8 8 2 6 3 4 0 , 5 ] 8 0 3 4 1 40,)

1 3 0 37 ,о 8 6 9 6 0 39,7 1 6 0 1 0 4 ,6 Зб,е

3 4 9 ,7 4 4 1 9 6 2 0 , i 9 7 2 4 4 ,з 22,s

3 5 1 1 0 0 , о 2 1 9 4 4 9 1 0 0 , 0 4 3 7 6 9 0 100,оИ т о г о  .
Ревизская форма разверстки, какъ это видно изъ приведенное 

таблицы, охватываетъ немного более '/а всехъ  общинъ, рабочая 
разверстка— несколько менее 2 'в и наличная—-ок. Vю. По площа
ди земли общины съ ревизской разверсткой, хотя и занимаютъ 
вое место, но уже значительно низшее, чемъ въ предъидущею 
случае; а именно имъ принадлежать только 4 0 ,а" о всего простран
ства крестьянской земли, т. е. около 2/s, что довольно близко под
ходить къ количеству земли, принадлежащей общинамъ съ рабочей 
разверсткой (36 ,6°/о). Пространство, принадлежащее общинамъ съ на 
личной разверсткой, составляетъ 2 2 , 5%  или б о л е е '/s всей крестьян
ской земли. Въ подобныхъ ж е численныхъ отношешяхъ находятся 
разсматриваемыя три группы общинъ и по количеству населешя; 
общины ревизсюя, хотя ио прежнему занимаютъ первое мЬсто. во 
лишь немного превосходить по количеству душъ обоего пола 
щины съ рабочей разверсткой, а наседеше общинъ съ наличио! 
разверсткой составляетъ до 1 /в населешя всего уезда

Изъ приведенныхъ данныхъ можно вывести то заключеше, 
ревизская разверстка преимущественно распространена въ мей 
круш ш хъ общинахъ (47 2 дугаи обоего пола, въ среднемъ, на общину

*) Н е  п р и н яты  въ ризсчотъ : 1 ) общины, о которы хъ  н'Ьтъ св’Ёи.Ъшйстносител 
но прльзовш ця землею, 2 ) общ ины, не им1ж ш ц я  п а х а т н а г о  надЬла ,  и 3) 2  общест» 
съ‘ йодворно насл1;дственнымъ владЪрцемъ. | Го



федне-наделенныхъ землей. Разверстка по работникамъ существуетъ  
!ъселен!яхъ более крупныхъ ( 6 6 8  душъ обоего пола въ среднемъ), но 
,5ад1;ленныхъ землей нисколько беднее , чемъ ревизски общины. 
Еапротивъ, общины съ наличной разверсткой почти все богато на
йдены землей и отличаются многочисленностью своего населешя  
въ среднемъ 1299 душъ обоего пола).

Если мы будемъ разсматривать распространенность той или дру
гой разверстки по группамъ общинъ съ различнымъ наделомъ, то 
:вязь формы землевладешя съ величиною надела будетъ весьма 
аметна:

Рабочая разверстка. Ревизская разверстка. Наличия л разверстка.
D , ,  гт "/о и х ъ  к ъ  о б -  „ „ _ ° / 0  и х ъ  к ъ  о б -  „  %  и х ъ  к ъ  о б -

Р а з м Ь р ъ  н а д е л а  н а  у ц И С Л ° ' Н е м у  ч и с л у  и  л  щ е м у  ч и с л у  и с л о  щ е м у  ч и с л у
Щ  Ъ ( и з ъ  °^' о б щ и н ъ  в ъ  о б -  о б щ и н ъ  в ъ  о б -  о б щ и н ъ  в ъ

|  р е в и з с к у ю  д у ш у .  " ла 351 Г '  щ и н ъ .  ка« ° | гРУ“- щин4. ^ ж д о й ф у н -  щинъ к а ж д о й  т р у п -

Д о 1 ’/г дес. 44 24 5 4 ,5°/» 18 41,о°/о 2  4 ,5° 'о
Отъ 1'/2до 21 /з дес. 32 12 3 7 ,5°/о 18 56,2% 2 6 , а >
Огъ 2*/гдо 4 дес. 87 34 39,о%  50 5 7 ,5°/о 3 3,s"/o
,0га 4 до б дес. 136 53 39,o V  78 57,з"/о 5 3 ,7"/о

Свыше 6  дес. 52 7 13,5°/о 23 4 4 ,2°/о 2 2  42,з0/о

Изъ приведенной таблицы видно, что рабочая разверстка все- 
to бол^е распространена среди общинъ, имеющихъ менее 1 */з дес. 
задушу; среди общинъ съ наделомъ отъ l ' /з до 6 дес. на душу  
;аг£чается уж е преобладаше общинъ съ ревизской разверсткой (оне  
юставляютъ более */2 всего числа таковыхъ общинъ, тогда какъ 
■бщины съ рабочей разверсткой составляютъ менее 2/'0 ; наконецъ, 
к общинахъ съ наделомъ свыше 6  десятинъ на душу, хотя наи- 
бол’Ье распространенною остается ревизская разверстка, но число 
щ инъ съ рабочей разверсткой сильно падаетъ, а число общинъ 
р наличной разверсткою почти сравнивается съ чясломъ общинъ 
ризскихъ, составляя 4 2 ,з 0/" всего числа общинъ въ группе.

Если мы будемъ разсматривать формы разверстки по катего- 
иямъ крестьянъ, то придемъ къ тому ж е заключенно относитель
но связи этихъ формъ съ величиною надела:

Н ад -Ьлъ О б щ и н ъ  ° / 0 и х ъ  ко О б щ и н ъ °/о и х ъ  ко О б щ и н ъ ° /о  и х ъ  К О

Разряды к р е с т ь я н ъ .
на  1 р е  съ  р а б о -  в сем у  ч и - с ъ  р е в и з  в се м у  ч и  съ  н а л и ч  в с е м у  ч и 
в и з с к ую ч е й  р а з -  с л у  о б - с к о й  р а з  с л у  о б  н о й  р а з  с л у  об 

д уш у . в е р с т к о ю . щ и н ъ . в е р с т к о ю . щ и н ъ . в е р с т к о ю . щ и н ъ .

1о.иые с о б с т в е н н и к и  . 9,2 д е с . 1 7,т°/о 11 84,б°/о 1 7 , 7 %

1 удельные . . . . " ) 7 » 1 9 , i° /o 8 7 2 ,7 ° 'о 2 18 ,2° /о

i государствен , и но-

селяне-собствен  н и к и п 8  18 ,б ” /о 1 2 28,о° о 23 5 3 ,Д  о '

Мствен. и зъ  н ом Ф щ . . • V  Я 1 0 1  4 1 , т " о 135 59 ,э"/в 6 2,6° 'о

^ ственники  . . . ■Ц а Я 1 7  51 ,5° /о 1 4 42 ,4° /о 2 6 ,1 %

«уд. изъ п о м 'Ь щ . . . 3,6  „ 2  20,о°/о g 80,о°/о - —
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Наиболмшй процентъ общинъ съ рабочей разверсткой наблю
дается среди малоземельныхъ б помещичьихъ крестьянъ, и у нихъ 
ж е имеетъ место наименмпш процентъ общинъ съ наличной раз
версткой. Последняя разверстка встречается всего чаще у много- 
земельныхъ быв. государственныхъ крестьянъ, хотя среди быв. 
удельныхъ крестьянъ и свободн. хлебопашцевъ, имеющихъ еще боль- 
пйй наделъ преобладаешь пока ревизская разверстка.

Кроме общихъ коренныхъ иеределовъ земли, производятся при 
общинномъ нладеши еще переверстки пахотной земли и др. угодШ, 
т. е. таше переделы земли, которые не изменяютъ распределешя 
ея въ количественном!, отношенш и заключаются лишь въ переме
н е  однихъ душевыхъ наделовъ на друпе Условия. создаю;щя по 
требность въ переверсткахъ. далеко не одинаковы въ различныхъ 
общинахъ, вследств1е чего и сроки, черезъ которые оне произво
дятся, также не одинаковы.

По Аткарскому у езд у  имеются полныя и точныя сведет'я о 
переверсткахъ пашни по 149 общинахъ. Группируя эти общины но 
формамъ разверстки надельной земли, степени однородности или 
разнородности почвы въ наделе, численности населешя и величий  
надела, получимъ следующее:

О б щ и н ы :  Общины, имЬюпия Общйны, Общины

а  н  пахотн ы е  над-Ьлы: заклю чаю щ ая: съ надЬломъ
Группы об- Я р. . — - - о о

Е ® 2*= Я й  5  “  ?
со 2 ^  ’rt\  ?  S i~‘ О  о  ® ^  W К  Й£2 еЗ '  о  ® се . О О .  2  • °  о

3  £ 1  О  03 ^  ОЭ СЗ 33 - о  03 N ! Л  r i  м  I со ^  «
Щ И Н Ъ . 03 2  Р -, 5 4 03 ®  1=£ л-s, cq а з с з  О  -51  И  <у н

p- я  §,£ g s 2 .  g - §  О S o  Э ® $ >\ 5
СГ m 9  Й -y  vo 10 t ° o

( P a  t? 05 t C ,  A  V  *  О, H ra Я  n  . о  ®  ^  > .  a . j j b
О т  OP. Ото О  S'! О  Л  В =С О  (=С Оке RtftsS I etO II

Н ебы ло  дере- 
BI р сто к г  съ 
61 г. или съ
X  р е ви зш  . 73,3°/о 26,7"/о 93,37» 6,7°/о 0,0"/о 1007» 0,07в 0,0°/» 33,3",о 20,0%  46,7°/о 

Бы вали  не
чащ е 10л1;тъ 8 0 ,0 ’/о 20,0 '/о 50,07» 30,0"/о 30,0%  70,0%  30,07® 0 ,0 °/о 30,0"/о 30,07о 4У7о 

Ч е р е з ъ 5 - 1 0

л'втъ - . . . 81,8"/о 18,27® 45 ,4%  36,4°/о 18,27» 30,4°/о 27,2%  36 ,4%  9 ,1 %  18,2®/о 72,7’/о 

Ч ер езъ  1—5 «
лЬтъ . . . 68,0° 'о 32,0й о 45,2"/о 35 ,5%  19,:’.'7о 45,1°/о 25,8"/о 29,1"/о 16,1°/о 16 , Г’/о 67,8"/о

Е ж его д н о  . 30 ,0%  70,07» 12,0°/® 48:07» 40,07® 28,0%  36,0°/® 36,0"'о 32,0"/о 32,0"/о 46,0%

Бывали часто 
или еж егод
но, но въ по
ел’Ид нее в р е 
мя сроки уд
л и н и л и с ь  . 6 2 %  38Уо 34,5°/о 58,6%  6,9° о 31,0“/о 38,0"/® 31,0' /о 20,7%  17,2% 62,i of'
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Бывали еже- Т а к и х ъ  общ инъ только дв ’Ь, въ Ковыловской волости, обЬ б ы в н ш
[годно, а  те- государственн .;  дЪлягь землю  по наличным ъ душамъ; почва 2 -хъ вп- 
иерьпрекра- довъ; число дворовъ въ одной— 14, въ другой -16 ;  надф.лъ въ первой 
ш и с ь .  . . 13,1 дес. и во в т о р о й —10,3 дес. на  1 ревизскую  душу.

Изъ этой таблицы видно, что общины, въ которыхъ земля ни 
разу не переверстывалась, принадлежать преимущественно къ об- 
щивамъ съ ревизской и наличной формами разверстки(7 3 ,3 7 »  все
го числа общинъ этой группы; остальные 26 ,7  /о принадлежать кг 

шщинамъ съ рабочей разверсткой). ЗагЬмъ, по м ере перехода къ 
|группамъ съ краткими сроками нерев'Ьрстокъ, процентное отношеше 
(изменяется въ пользу общинъ съ разверсткой по работникамъ: такъ, 
изъ общинъ, переверстывающихъ землю ежегодно, общины съ ревиз
скою и наличной формами разверстки составляютъ только В0 "/о, 

остальные ate 7 0°/ ■■ разверстываютъ по работникам ь

Но форма разверстки земли оказываетъ лишь косвенное вл1яше 
на переверстки, такъ какъ сама зависитъ отъ суммы разнообраз- 

1ныхъ условШ, отъ которыхъ зависятъ и переверстки. Однимъ изъ 
j такихъ условш, какъ мы уж е говорили, является почва, и связь 
I меж л у качествомъ почвы и переверстками земли ясно видна изъ при
веденной таблицы. Такъ, общины съ почвой 3-хъ  и более видовъ 
вовсе не содержать въ себе группы общинъ, ни разу не перевер- 

1стывавшихъ земли, и даютъ только 2 0 °/» общинъ, переверстывавшихъ 
[землю чрезъ сроки более 10 летъ Наоборотъ, общины съ однород
ной почвой заключають въ себе почти все общины ( 9 3 ,3 7 ° ) ,  не пе- 
реьерстывавпйя земля), и 5 0 %  техъ  общинъ, где производились 
переверстки р еж е 10  летъ.

Еще тесн ее  связь иереверстокъ съ величиной общинъ. Общины 
1съ числомъ дворовъ менее 50 преимущественно дерясатся долгихъ 
сроковъ между переверстками. Все общины, въ которыхъ не было 

(иереверстокъ сь 1861 года, относятся къ этой группе и большею 
частью вмещаютъ въ себе далее значительно менее 50  дворовъ, 
Напротивъ, частый переверстки преобладаютъ въ общинахъ крупныхъ.

Изъ следующей таблицы будетъ яснее видна связь перевер- 
стокъ съ указанными уолов1ями:

(



\
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По м ере того, какъ почва становится разнообразнее и величина 
селенш увеличивается, переверстки учащаются. Число общинъ съ пере
верстками, совершающимися ежегодно или съ промежутками отъ 
1 до5  летъ, при почве 3-хъ  и более видовъ еоставляютъ 8 7 , 8 ° /л  всего 
числа общинъ, имеющихъ подобную почву, тогда какъ среди общинъ 
съ однородной почвой число общинъ, переверстывающихъ землю еж е
годно и черезъ сроки отъ 1 до 5 л., равняется только 4 5 , е°/о. Общины съ 
васелешемъ менее 50  дворовъ, переверстывающая ежегодно и черезъ
1— 5 летъ, составляюсь 5 1 ,8 % , а общины съ населешемъ свыше 
100 дворовъ составляютъ 8 8 , i °/о.

Въ половине 80-хъ  годовъ среди крестьянъ Аткарскаго уезда  
уже было заметно стрем лете удлиннить сроки переверстокъ; все  
вм'Ьнешя въ переверсткахъ направлены именно въ эту сторону, и 

lie встречается ни одной общины, гд е  бы переверстки стали произ
водиться чаще, чемъ прежде. Такое « в л е т е  объясняется темъ, что 
шля стала настоятельно требовать удобрешя и крестьяне стали ее 
ивозить; в с л е д с т е  этого и явилось желаше удержать долее въ 
яоихъ рукахъ свои душевые наделы.

Изъ 32 общинъ, въ которыхъ сроки переверстокъ изменились 
«ь конце 7 0 -хъ  или начале 80 -хъ  годовъ, большая половина по- 
гановила переверстывать землю черезъ 10  и более летъ; вообще 
не въ нихъ установлены сроки:

4 5 6  7 8  10 12 15 20 Отменены
года. д’Ьтъ. л4тъ. л'Ьтъ. л4тъ лйгъ. л1!тъ. л'Ьтъ. лйтъ.

Число об- переверстки,
щинъ: 3 2 1  2 2  10 4 1  1 3

Въ одной изъ 3-хъ  общинъ, совершенно отменившихъ пере
верстки, последшя>, однако, продолжаютъ практиковаться по отно- 
п ю  къ небольшой части пашни.

Усадебныя Mibcma или помгьстья въ общинахъ Аткарскаго 
Цда переделамъ обыкновенно не подвергаются. Въ некоторых!, 

Ущинахъ поместья были уравнены при выходе на волю, въ дру- 
къ ж е  до сихъ поръ владеютъ ими „по захвату", благодаря че

му усадебные участки отличаются въ этихъ общинахъ крайнею не- 
ивномерностыо. Вместо «перемерокъ» и «уравнешй», усадьбы иног- 
|а облагаются особыми платежами. Такъ, въ слоб. Александровке 
югЬстья разделены на три разряда, съ платой за первый— 4 р. 
!9 к., за второй— 3 р. 25 к. и за третШ— 2 р. 62 к.; „хотели  
ало все участки уравнять, но никакъ не могли сговориться". 

11еределы поместШ въ настоящее время бываютъ только после
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болынихъ пожаровъ. Такой передела имелъ, напр., место въ 1886 
году въ с. Мерлин* Перейздинской волости. Местами среди кре
стьянъ существуешь взглядъ на дворовый места, какъ на частную 
собственность, которую можно отчуждать какимъ угодно образомъ 
Въ с. Баланд*, напр., до 1882  г. пом*стья продавались даже по- 
стороннимъ лицамъ: но въ этомъ году было запрещено продавать 
ихъ пришлому населенш.

Коноплянники въ значительномъ болыпинств* общинъ нахо
дятся въ уравнительномъ влад*нш, подвергаясь, наравн* съ пахот
ной землей, и кореннымъ, и частнымъ неред*ламъ. Олучаевъ не 
уравнптельнаго влад*шя ими сравнительно немного, и встр*чаются 
они главнымъ образомъ среди б. государственныхъ крестьянъ. При 
свалкахъ и навалкахъ душъ, вм*ст* съ пашней, переходить обыкно- 
венно и коноплянники. Въ т*хъ общинахъ, гд* существуютъ пере
верстки, переверстываются, по большей части, и коноплянники, при- 
чемъ происходить такъ называемая «передвижка» ихъ, при кот 
«подгоняютъ» коноплянники каждому хозяину по возможности III 
его двору, для чего ихъ д*лятъ не по ж ребш , а нам*чаютъ 
порядку домовъ.

Наоборотъ, огородами гораздо чаще влад*ютъ подворно, « 
старин*», «по захвату», безъ всякихъ уравнешй До посл*дняго 
мени перед*лы огородовъ им*ли м*сто въ сл*дующихъ общинах! 
Въ с Б. Дмитр1евк* огороды делятся черезъ 1 — 2 года. Въ се. 
Ивановке Рельнской вол. перед*лили огороды въ 1877  г., на не- 
опред*ленный срокъ. Въ с. Лисичкин* Березовской вол. также был1 

только одинъ перед*лъ поел* выхода jja волю. Въ д. Филатьевй 
Б. Екатериновской вол. огороды, вм*ст* съ остальной усадебной 
землей, переделялись въ 1880  году, а въ д. Лубошне той же 
лости — въ 1885 г. Въ с. М. Князевке Нев*жкинской вол. д’ЬлилиЯз 
огороды въ начал* 80 -хъ  годовъ; въ с Ж уравк* Краишевской bo.iI / 
— въ 1 8 8 2  г. Въ с. Кологрявовк*, въ общин* собственников!] i 
б. г. Слепцова, огороды делятся черезъ 1 —  2 года. Въ с. Голицы-1 1 
не, V собственниковъ, б. г Устинова, въ 1882 г. огороды подели] 1- 
ли на 10 летъ, а у бывшихъ кн. Куткина они давно уж е делятся! 
по земельнымъ душамъ на такой-же срокъ Въ дер. Кондрашевй ь 
Коленской вол. разверстка огородовъ происходить черезъ каждш о 
о — 6 летъ; въ д. Н адеж дине той-же вол делили ихъ после выход! и 
на волю раза 2 — 3, а въ д. Оампур*, где  раньше бывали еже] п 
годные переделы огородовъ, теперь разверстали на 15 летъ. 8 и



h, Каменке Широко-Карамышевской вол. огороды переделяются черезъ 
каждые 5 летъ. Ежегодные переделы огородовъ бываютъ: въ с-це  
[Владыкине и д. М. Турковке Шкловской вол.; въ общине соб- 
ктвенникодъ, б. г-жъ Архиповой и Андреевой, д. Кочетовки Лапу- 
рвской вол. (вследсатае ежегодной свалки и навалки душъ); въ 
и. Красновидовке Переездинской вол ; въ двухъ общинахъ собствен- 
шковъ д Красавки и въ с Языковке Сосновской вол.; въ дер- 
Ст. Мотовиловке Варыпаевской вол.; въ с-ц,е Родшновке Голицын- 

[жой вол. и въ общине собственниковъ, б. г -ж и Гоголевской, села 
Ейдгазы Галаховской вол. Одновременно съ пашней огороды нере- 
рляются: въ д. Ш ин ке Сластушинской вол., въ д. Ново-Павловке  
мапуховской в., д, М. Екатериновке Переездинской в., въ общине  
гобственниковъ, б. г. Сафонова, с Колена и въ с. Даниловке. Въ 

Б. Судачьемъ Матышевской в. одновременные съ пахотной зем- 
1ей переделы огородовъ въ последнее время заменены разверст- 
кой ихъ на более долпе сроки, Въ несколькихъ общинахъ переделы  
рродовъ происходили после крупныхъ ложаровъ, когда переделя
юсь все  вообще усадебныя угодья,, а также при переходе отъ одного 
ода разверстки къ разделу земли на другихъ основашяхъ Такъ, 

шились огороды при переходе отъ ревизской къ наличной раз
верстке въ с. Монастырскомъ, с Сластухе и дер. Ефросимов- 
р. где переделъ этотъ былъ первый после выхода на волю; въ 

Галахове огороды, наравне съ коноплянниками. переделили 
1рн за м ен е  ревизской разверстки тягловою (по работникамъ).

другихъ общинахъ делятся только такъ назыв. «капустни- 
р :  въ с. Симоновке Чадаевской вол. огородовъ не делятъ, а 
апустники— черезъ 2 —  3 года; въ с. Лаиуховке ихъ делятъ черезъ 
л'Ьтъ; въ д. Н. Мотовиловке Варыпаевской вол. и въ общине  

руд. крестьянъ с. Корякина Кологривовской в, капустники пере- 
ряются одновременно съ пахотной землей; въ общине собствен- 
ков ь, б. г. Облесимова, с. Колена капустники подъ рядъ *елили въ 
8В4г, 1885 и 1886  гг. (въ носледшй разъ— на 12 летъ); причина 
ктыхъ переделовъ— крайнее разнообраз1е почвы подъ капустни- 
ши.— Вообще огороды въ хозяйстве крестьянъ Аткарскаго уезда  
е имеютъ важнаго значешя; во многихъ общинахъ даже вовсе нетъ  
городовъ, а въ другихъ устраиваютъ ихъ, за недостаткомъ подходя- 
ieft земли, «кто где  найдетъ» (д. Ершовка Варыпаевской в.). Изъ 
еречисленныхъ выше случаевъ видно, что переделы огородовъ про- 
нодятъ, главнымъ образомъ, у собственниковъ; но и среди этого
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разряда заметно стремление къ замЬнЬ частыхъ дЬлежей ихъ болйе 
редкими или даж е къ полной отмЬне ихъ. Въ с. Широкомъ Kapa- 
м ь ш е , напр., огороды переделялись раньше ежегодно, а въ 1879 г. 
былъ составленъ приговоръ о разделе ихъ «на вечно». Кое-гд1 
встречается уравнеше усадебной земли посредствомъ прирезки или 
отрезки пахотной земли. Напр., въ с. Б, Олыпанке усадьбы пере
меряются одновременно съ полевой землей: у кого окажется уса
дебной земли больше, чемъ слЬдуетъ, у того отрезаютъ изъ полевой 
земли сажень за сая£ень; въ д. Радуш енке Широко Уступе кой вол 
усадьбы оказались неравны въ длину и были уравнены полевой 
землей, и т. д.

Въ трехъ немецкихъ общинахъ Крестово-Медведицкой волости 
владение усадебными угодьями мало чемъ отличается отъ выше- 
описанныхъ порядковъ въ великорусскихъ и малорусскихъ общи
нахъ. Въ с. Крестово-Медведицкомъ Буераке имеется общш ого- 
родъ, который переделяется черезъ каждые 6 л’Ьтъ; въ с, Песковаткй 
огороды подЬлены подворно, а кономлянники по наличнымъ душамг,

Сады, по большей части, ничего обособленнаго отъ остальной 
усадебной земли не представляютъ. Иногда места подъ садами 
уравниваются также полевой землей или-же за нихъ полагается особая 
плата. Напр., въ д. Сосновке Матышевской в за каждую сажень 
садовой земли взимается по 50 коп.

Покосы во всехъ  общинахъ, о которыхъ имЬются сведеш я, еже
годно переделяются между отдельными домохозяевами (или сначала 
между «десятками >. и «сотнями ») по числу земельныхъ душъ, находя
щихся въ пользованш каждаго. Делятся покосы на «пайки» обык
новенно «на глазомеръ», причемъ принимается во внимаше ка
чество травы и т. п. Въ громадномъ большинстве общинъ каждый 
пайщикъ выкашиваетъ и убираетъ свой участокъ въ одиночку Об
щественная уборка покосовъ, съ раздЬломъ между домохозяевами 
накошеннаго «м1ромъ» сена, встречается крайне редко. Такъ, въ 
сл. Терновой луга ежегодно сортируются по качеству травы и 
каждый сортъ делится между 9 сотнями, на 9 частей; сотня вы
кашиваетъ свой пай общими силами и затемъ уж е скошенное и 
высушенное сено дЬлится копнами, сначала по десяткамъ, а потаи 
по земельнымъ душамъ. Подобнымъ-же образомъ убирается сЬно вь 
д. Новопавловке Лапуховской волости. Въ сл. Б. Екатериной^ 
существуетъ, кромЬ того, общественный покосъ, сЬно съ котораго 
идетъ на прокормлете трехъ м1рскихъ быковъ.

i
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Почти въ третьей части всФхъ общинъ Аткарскаго уезда  къ 
моменту переписи не было не только более или менее крупнаго 
тса, но даж е и мелкаго кустарника. Сплошная и безнорядочная 
вырубка лЗ>совъ имела зд'Ьсь место не только «въ старину», «дав
но», но продолжалось до самаго послЬдияго времени. Такъ, въ 
с. Баланде въ 1885  г- былъ, между прочимъ, составленъ слЬдую- 
щШ приговоръ; « такъ какъ общественная лесная дача подвергается 
востояннымъ порубкамъ. отъ которыхъ ее уберечь нельзя, то вы
рубить ее всю, лесъ сложить на площади при сельскомъ правленш 
и употреблять его на общественныя нужды, каждый разъ съ осо- 
баго разрЬшешя общества». Въ томъ-же году подобный приговоръ 
былъ составленъ въ с. Вязовке Богородской в., где  решили весь 
крупный лесъ  разделить и вырубить, чтобы положить конецъ 
порубкамъ, отъ которыхъ «лесъ модаетъ придти въ ничтожность». 
Въ д. Кочеевке Сластушинской в. вырубили все въ два раза, при- 
темъ скотина не даетъ подростать новому кустарнику. Весь лесъ  
вырубленъ также въ д. Якобьевке Березовской в.; оставтшйся-же 
кустарникъ рубятъ безъ запрета —кому сколько надо. Въ д. Бубновке  
Даниловской вол. «лесъ только числится: давно вырубили и распа
хали землю»; кустарникъ тож е поделили между собою. Въ деревне 
Алексеевке Чадаевской вол. весь лесъ  вырубили после пожаровъ въ 
1864— 5 гг , и т. д. Въ большей части общинъ, гд е  уцелелъ лесъ  
^правильнее— кустарникъ), онъ рубится «по усмотрешю» общества, 
сколько и когда реш ить «м1ръ». Такъ, въ сл. Волкове Терновской в. 
|есть до 50  дес. мелкаго леса; рубятъ его на плетни и т. п нужды  
иода черезъ 3 — 4; сообща нарубленный лесъ делятъ сначала между 
сотнями, потомъ между десятками и домохозяевами. Въ сл. Бабин- 

р  той-же вол. до 2 0 0  дес. кустарника; рубится онъ сообща летъ  
черезъ 5 - 6 . Въ хут. Торяномъ той-же в., 11 д. кустарника; рубятъ 
-«какъ подростетъ», летъ черезъ 5 —  6 . Въ с. Березовке Богородской 
вол, лес/ь раньше былъ раздЬленъ для вырубки на 7 участковъ, но 
теперь его стали вырубать весь летъ черезъ 5 — 6 ; летъ 30 тому 
назадъ, по словамъ крестьянъ, начальствомъ было приказано разво

дить по оврагамъ и лощинамъ ветлянникъ, но въ настоящее время 
, в онъ почти весь вырубленъ. Въ с. Березовке Березовской вол.
, кустарникъ (до 150 д.) весь вырубаютъ летъ черезъ 6 . Въ селе 
ЯСосяовке въ конце 60-хъ  годовъ вырубили весь лесъ и затемъ до 
,1881 года почти не трогали; въ этомъ году вырубили на дрова и 

плетни половину вновь подросшаго лЬса. Весь лесъ также рубится



въ с. Лисичкин^ -ч ер езъ  5 — б л^тъ и д. Любовнике Березовской 
вол.— черезъ 10 летъ. Въ с. Дубовомъ Еланской вол. до 80  дес. 
кустарника; вырубаютъ его черезъ 3 — 4 гг. на плетни, для чего, по 
усмотрению, отводятъ участок*, который разбивается на части по 
чисау сотенъ; сотни полученныя доли вырубаютъ сообща и делятъ 
срубленный лесъ кучками по десяткамъ и душамъ. Въ д. Граф- 
чине Федоровской вол. лесъ рубятъ летъ черезъ 7; въ остальное 
время онъ состиитъ «подъ заповедью». 1’>ъ значительно меньшей  
числе общинъ рубится каждый годъ лишь определенное простран
ство л'Ьса. Такъ, напр , въ общине государственныхъ крестьянъ 
с. Кологривовки ежегодно вырубается участокъ въ 0 ,7  дес. (всего 
леса 50  десятинъ); въ с Никольском’!, той-же волости по 
1 0 X 1 8  саж. (всего 9 дес. кустарника) и т. д Лишь въ очень не- 
многихъ общинахъ существуетъ более или менее правильное лесное 
хозяйство, съ делешемъ лесной площади на известное число участ- 
ковъ, которые вырубаются въ определенной последовательности, съ 
наймомъ особыхъ полесовщиковъ и т д. Часто и тамъ, где леса 
разделены на участки, эти последше рубятся, все таки, «по усмо- 
тренш». Въ общине б. государственныхъ крестьянъ слоб Елани, 
напр , вся лесная площадь разделена на двадцать участковъ, кото- 
рые рубятъ, какъ реш ить «м1ръ»: въ 1883  г. вырубили целыхъ 
пять участковъ, въ 1884 г . — одинъ; караулятъ лесъ по очереди 
лица изъ оставшихся BHf. воинской очереди. Въ с Б. КнязевкЪ 
Александровской вол. кустарникъ разбитъ на 15 участковъ. и каж
дый годъ вырубаютъ по одному. — Нельзя не заметить, что въ 
последнее время наблюдается более бережливое, чемъ раньше, отно- 
шеше къ л'Ьсу. Напр., въ с Оимоновке Чадаевской вол. лесъ (до 
140 д. леса и кустарника) рубятъ только для отопления сельокаго 
правлешя, да погорельцамъ даютъ на изгороди. Въ д. Двоенкахъ 
В -Дмитр1евской в. леса въ наделе не было, но въ него попала 
земля изъ подъ вырубленнаго помещико\,ъ леса, которая и была 
оставлена крестьянами «подъ заросль»; теперь этоть участокъ по
крылся лесомъ толщиною въ оглоблю, но его не рубятъ; только въ 
1884  г , сь разрешешя общества, погорельцы (46  дворовъ) нарубили 
по 150  кольевъ на дворъ. Въ с Н евеж кине лесъ не рубили уже 
летъ двадцать: разрешается лишь подбирать хворость; на общест
венный счетъ содержатся два полесовщика. Въ с. М. Князеек!; 
НевЬжкинекой волости кустарникъ рубятъ только при крайней 
нуждЪ Въ с. Карамыше Коненской вол. лесъ (49 дес, кустар
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ника) позволяюсь рубить лишь на плетни, и то — «по нуждЬ глядя». 
Въ дер. ПесковаткЬ той-же волости л^съ (ВО десятинъ кустар
ника) вовсе не рубятъ, а лишь время отъ времени подчища- 
штъ всбмъ обществомъ Въ нЪкоторыхъ другихъ общинахъ лЬсъ 
также берегутъ «для несчастныхъ случаевъ».— Не мало вреда 
нриноситъ лЬсу скотина, которую крестьяне, за недостатком г  
шстбищъ, часто вынуждены бываютъ пасти по кустарнику. КромЪ 

|того, л^съ часто вырубается тайкомъ что, какъ мы видели, за- 
итавляетъ иногда крестьянъ, за невозможностью установить пра
вильный карауль, прибегать къ такимъ энергическимъ мЬрамъ, какъ 
вырубка обществомъ всего лЬса. Въ сл. Елани (въ общин'Ь полныхъ 

рбственниковъ) еще до выхода на волю лЬсъ подЪлили по ревиз- 
жимъ душамъ и съ тгЬхъ поръ имъ пользуются только т'Ь. которые 
участвовали въ д^лежЬ. Семьи, образовавпляся потомъ, лЬсомь не 

пользуются, такъ что весь онъ находится въ рукахъ части домо- 
юзяевъ. Въ началЬ 8 0 -х ъ  годовъ владельцы л1зса сговорились 

разбить его на нисколько участковъ и но одному участку, съ согла- 
р  всЬхъ, вырубаютъ года черезъ 2 — 3. Для охраны лЪса нанимаютъ 
вараулыциковъ. Въ дер. Елючахъ Софьинской волости весь л'Ьсъ 
120 дес. кустарника) поделили по ревизскимъ душамъ въ 1867 году 
ji теперь каждый пользуется своимъ участкомъ, какъ ему угодно. 
Въ дер Кленовыхъ Вершинахъ Таловской волости такой - же  

■орядокъ установился въ начала SO-хъ годовъ, когда лЬсъ (70  д.) 
вылъ разд’Ьлепъ менаду домохозяевами но ревизскимъ душамъ: «каж- 
|ый самъ смотритъ за своимъ участкомъ».

За недостаткомъ л’Ьса, въ громадномъ большинства общинъ 
Ьткарскаго уЬзда крестьяне топятъ свои избы, главнымъ образомъ, 
■оломой и кизяками Хворостъ и дрова употребляются преимущест
венно лЬтомъ
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Общественный запашки были зарегистрированы вь моментъ 
переписи въ 193 общинахъ Аткарскаго уЬзда, т е. въ половин^ 
общаго ихъ числа. Все эти общества по волостямъ уезда  распре
деляются сл'Ьдующимъ образомъ:
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14. Салтыковская ...................... . 11 7 35. Пере^здинская . . . . . . . 12 3

15. Кр.-Медв^дидкая . . . . 3 36. Березовская....................... . . 28 -

16. Голицывская ...................... . 14 1 0 37. Л ап у х о в с к ая ..................... . . 2 1 10

17 Т аловская ...................... 5 1 38. Даниловская .............. . . 1 2 4

18. Федоровская.................. 9 8 39. Аткарско-Пригородная . . . . 7 7

19. Шир.-Карамышевская . 2 1 40. Ковыловская .................. . . 2 2 6
. 29 11

2 1 . Нев'бжкинская............... 4 4 382 193

Въ 9 волостяхъ, лежащихъ въ центральной и. отчасти, южной 
частяхъ уЬзда (Чадаевской, Еланской, Терновской, Богородской, 
Невежкинской, Краишевской, Копенской, Аткарско-Пригородной и 

Колокольцовской), общественный запашки существують во всЬхъ 
общинахъ; затемъ, по степени распространенности запашекъ сл$- 
дуютъ занимаюшдя тотъ-же районъ волости: Александровская, Сос- 
новская. Баландинская, Федоровская и Чемизовская, где общинъ 
безъ запашекъ оказалось лишь по одной въ каждой волости. Вовсе 
нетъ  общественныхъ запашекъ въ 4-хъ волостяхъ: В -Дмитр1евской. 
Б.-Ольшанской, Кр.-Медведицкой и Березовской; мало также ихъ въ 
Дивовской, Шереметьевской и Ш ироко-Устулской в. Последшя семь
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волостей разбросаны на восточной и западной границахъ Аткарскаго 
у£зда Остальныя 20 волостей по числу запашекъ занимаютъ средшя 
«£ста.

М ежду различными этнографическими группами населешя 
Аткарскаго у*зда число общинъ съ запашками распределяется сл*- 
зующимъ образомъ:

и Число общинъ°/о-ное отношеме- об-■Ф
» съ обществен-щинъ съзаиашками ко

Н а р о д н о с т и :
Ч

ис
ло

об
щ

ин
ъ.

ными запаш

ками.

всему числу общинъ 

каждой группы.

1. Великороссы...................... 360 177 49,2

2. М а л о р о сс ы ...................... 15 13 86,7

3. Смешанные (великорос
сы и малороссы). - . . 4 3 75,0

4. Ш ш ц ы ............................... 2 — 0,0

382 193 50,5°/о

Наиболее распространены общественныя запашки среди мало- 
юссовъ; у великоросовъ запашки существуютъ почти въ половин* 
р х ъ  общинъ; у  н*мцевъ, д*ликомъ населяющихъ Крестово-Медв*- 
дацкую вол., запашекъ вовсе н*тъ.

О распространенности общественныхъ запашекъ среди отд'Ьль- 
зыхъ рязрядовъ крестьянъ можно судить на основанш следующей  
аблицы:

х Число общинъ о/о-ное отношеюе об-•в

(
и съ обществен-щинъ съзаиашками ко 
Р а з р я д ы :  ^
2  g ними запаш- всему числу общинъв S  
СП 'g ками. каждой группы.

1. Дарственники ............................... 45 16 35,6

2. Собственники............................... 253 121 47,8

3. Полные собственники................. 16 12 76,0

4. Государств. ИЗЪ nOMi)HlH4bHXb . 13 3 23,1

5. Б. государственные ................... 41 32 78,0

6. Б уд’Ь л ь н ы е ................................. 11 9 81,8

7. Поселяне собственники(н4мцы). 3 0 0 , 0

382 193 50,5
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Первыя м^ста по распространенности общественвыхъ запашекъ 
занимаютъ бывипе удельные крестьяне (8 1 ,8 °  о), бывпйе государ
ственные (7 8 % )  и полные собственники (75°/о); за ними ел4Ду- 
ютъ собственники (47 ,8° /о ) и дарственники (3 5 ,6 % ) ,  и, наконецъ, 
на последнемъ м ест е  (не считая немцевъ) стоятъ государственные 
изъ б. помещичьихъ (2 3 ,1 % )  Такимъ образомъ, общественныя за
пашки наиболее распространены среди техъ  разрядовъ крестьянъ, 
общины которыхъ, съ одной стороны, лучше наделены землей, а 
съ другой— отличаются значительною величиною.

Что касается времени, когда были заведены въ Аткарсфгь  
у е з д е  общественныя запашки, то по этому вопросу мы им$емг 
с в е д е т я  только относительно 127 общинъ:

й i  Время, когда заведены общественныя запашки:
tp

и ^ к „Изстари“ Въ 60-хъ Въ 70-хъВъ 80-хъ ^ е_
о х g иди известно
g  S  а  „издавна*1, годахъ. годахъ. годахъ.vo кллда».
^  о с

К р е с т ь я н е :

1. Д арствен ники ................. 16 1 — 1 11 3

2. Собственники ................. 121 9 1 7 60 44

3. Полные собственники. . 12 9 — — 2 1

4. Госуд. изъ ИОмЪЩПЧЬИХЪ 3 — __ — — 3

5. Б. государственные. . - 32 14 — — 8 10

6. Б .  у д е л ь н ы е ................... 9 1 — 3 5

193 34 1 8 84 66

127

Надо заметить, что въ некоторыхъ общинахъ, г д е , по ело- 
вамъ крестьянъ, запашки ведутся «изстари», после выхода на во
лю бывали небольшие перерывы въ ихъ существоваши; такъ было, 
наприм., въ д. Бутыркахъ Федоровской вол. и д. Б Осиновй 
Кологривовской вол. Точно также нъ общинахъ, г д е  запашки заве
дены недавно, оне существовали иногда и «до воли». Такъ, изъ 
числа общинъ, въ которыхъ запашки введены были вновь лишь 
въ 80-хъ  годахъ, въ 8 общинахъ оне практиковались до выхода 
на волю. Кроме того, общ. запашки до воли существовали еще вт. 
2 -хъ  общинахъ, въ которыхъ оне были потомъ возстановлены въ 
7 0 - хъ годахъ.
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Изъ приведенной выше таблицы видно, что большая часть су- 
ществовавншхъ во время обследовашя уезда  общественныхъ запа
шекъ заведены въ 80-хъ  годахъ, а именно 6 6 °/» общаго числа за

ри», «издавна» запашки ведутся лишь въ М  общинахъ (27"/о). 
Среди отдельныхъ разрядовъ крестьянъ запашки, существующая 
• издавна», преобладаете у полныхъ собственниковъ и б государст- 
венныхъ крестьянъ; у  собственниковъ и дарственниковъ, наобо- 
ротъ, большая часть запашекъ возникла въ 8 0 -ые годы.

На ряду съ возникноветемъ въ 80-хъ годахъ новыхъ запашекъ  
|есть нисколько случаевъ и ихъ у н и ч т о ж ет я  въ тЬ-же годы. Ио 
зремени возникновешя и по разрядамъ крестьянъ эти, уничтожен- 
шя недавно, запашки распределяются следующимъ образомъ:

Вообще относительно Аткарскаго уЬздй молшо констатировать

|}актъ, отмеченный уж е при изследованш Кузнецкаго уезда *), 
это общественныя запашки «являются учреждешемъ, сравнительно 

■рочно привившимся», лишь у  бывшихь государственныхъ кресть- 
|шъ и полныхъ собственниковъ. Запашки (теперь сущ ествую- 
lip ) у собственниковъ и дарственниковъ — явлеше нозднейшаго 
времени, по большей части вызванное къ жизни усшйями Зем- 
гтва. Где есть отметки въ бланкахъ, по чьей инищативе заве
тны общественныя запашки, почти всегда встречается стереотип- 
аая фраза: «по предписашю начальства». Ташя отметки мы име- 
ръ относительно 5 1 общины (беремъ только т е  общины, где  
ипашки заведены вь 8 0 -х ъ  годахъ. такъ какъ съ этихъ именно

*J „С борникъ  по Кузнецкому угЬзду“, стр. 171 -1.72.

пашекъ, о времени возникновешя которыхъ есть сведешя; « изста-

§  д о  Въ томъ числ4 запа' 
ё  цч4”  л шекъ, заведенныхъ: 
' * 1

1. Дарственники . . 1 1

2. Собственники 12 5

3. Б. государственные . . 1 1

14 7 7
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поръ Аткарское Земство начало усиленно хлопотать о введенш въ 
убадЬ общественныхъ запашекъ'::

К р е с т ь я н е :

I  uqd S fcQ
• «  И& . t a Й 

\С fcQ X ^
° « я 2
о  а  Ё из н 9 в  о g  ® X*2 К «=С I Н Й « О

СО К  QO

Въ томъ чис.гЬ заведенныхъ 
по BHHuiaTHBi:

Земства. Общества,
Неизвест
но чьей.

1. Дарственники . . . . И 4 1 6

2. Собственники................... 60 35 2 23

3. Полн. собств..................... 2 1 1 —

4. Госуд. изъ поигЬщичьихъ — — — —

5. Бывш. государственные. 8 4 - 5

6. Бывш. удельные . . . 3 3 _ _

84 47 4 33

По собственному желашю крестьяне завели въ 80 -хъ  годахъ 
общественная запашки въ следующихъ селешяхъ:

1) Въ с. Ж уравке (дарств.) Краишевской волости, гд£ за
пашка была еще «до воли», но потомъ ее уничтожили; завели 
вновь «летъ шесть назадъ, когда голодные года были»;

2) въ д. Ш ин ке (полн. собств.) Сластушинской вол. запаш. 
ку завели «4 года тому назадъ» (т. е. въ 1882 г ) ,  всл1?дств1е то
го, «что готовымъ хлебомъ съ домохозяевъ собирать не стало воз
можности»;

3) въ д. Богатовке (собств.) Ш ироко-Уступской вол.—по 
той ж е причине, какъ и въ предыдущемъ селешй;

4) въ д. Воробьевке (собств ) Шереметьевской вол. — въ 1885 г.; 
мотивы неизвестны.

Выше было сказано, что въ 80 -хъ  годахъ общественный за
пашки были отменены въ ] 4 обществахъ. Интересно сопоставить 
съ только что приведенными случаями проявлешя собственной ини
циативы крестьянъ въ д ел е  введешя запашекъ т е  мотивы, каюе 
побуждали ихъ иногда черезъ годъ— два бросать заведенную было 

запашку:

1) Въ д. Г неуш евке (б. госуд.; Таловской вол. запашка бы
ла всего только одинъ годъ. Бросили ее при новомъ передел^ по
лей, вследств1е неурожая.
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2 ) Въ д. Каменк* (с о б с т в ) Кол*нской вол. запашка тоже  
шла I годъ; пос*янный овесъ уродился плохо, и апромъ р*ши- 
ш запашку бросить.

3 ) Въ с. В. Дмитр1евскомъ (собств.), по словамъ крестьянъ, 
абщеетву не захотелось «возжаться» съ запашкой, и она, поел* 
}вухл*тняго существовашя (въ 1882  — 3 г.г.) была отменена.

4) Въ д. Двоенкахъ (собств.) В. Дмитр1евской вол. запашку  
уничтожили (была въ 1 8 8 1 — 82 г г.) всл*дств1е того, что она «от- 
шмаетъ слишкомъ много времени».

5) Въ д. Никольской (дарств.) Рельнской вол. уничтожили за' 
зашку потому, что «время на ней даромъ тратишь».

6 ) Въ с. Широкомъ Карамыш* (собств.) — общество не захо- 
гко «хлопотать» съ запашкою.

7) Въ д. Вязовк* (собств,) 1Сологривовской вол. обществен- 
зая запашка велась не постоянно: то с*яли, то забрасывали. Въ 
1882 г. прекратили совс*мь, всл*дств1е неурожаевъ.

8 ) Въ с. Софьинб (собств.) запашка велась л*тъ 5, причемъ 
ici работы исполнялись наймомъ. Такъ какъ въ селенш мноГо ухо- 
щ и х ъ  на заработки, то остающимся обработка обходилась очень 
дорого, и запашку р*ишли бросить.

9) Въ д. Новой-Бахметьевк* (собств.) Александровской вол. 
апашка существовала одинъ годъ; р*шили бросить всл*дств1е не- 
урожая и болынихъ хлопотъ: «двое сутокъд*лили между собою ра
иту— только время проводишь».

Въ остальныхъ (5) общинахъ, какъ на причину прекращешя 
!машекъ, указывается на плохое качество земли, неурожаи и т. п.

Вообще отзывы крестьянъ, въ особенности тамъ, гдЪ обществен
ная запашка заведена не по инищатив* самихъ крестьянъ, не осо
бенно благопр!ятны: «только время тратишь», «лишшя хлопоты», 
■неохота возжаться» и т. д. Земля подъ запашку отводится иногда 
рмая плохая (напр., въ с. Сластух*); работы исполняются « спус
ка рукава» (с. Голицыно), всл*дств1е чего и урожаи получаются 
амые посредственные; въ с. Земляныхъ Хуторахъ Сластушинской 
вол. идутъ « постоянныя пререкашя > изъ-за запашки: по наряду ста
росты выходятъ на работу неаккуратно, д*лать почти нече

го, а время пропадаетъ даромъ. Указашя на «пререкашя» и 
Ьссиры» имеются и относительно другихъ общинъ. Напри- 
йръ, въ дер. Баландинк* Софьинской волости, за засыпку ам- 

Jeapa готовымъ хл*бомъ стоятъ вс* зажиточные домохозяева.
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а за общественную запашку— бедные; первые принуждены бы
ли уступить, такъ какъ въ противномъ случае трудно было 
бы собирать хлЬбъ. Отзывовъ, благощпятныхъ для общественныхъ 
запашекъ, крайне мало. Судя по словамъ крестьянъ при первой 
возможности ихъ уничтожили-бы въ очень многихъ общинахъ.

Деятельное участ1е Аткарскаго Земства въ заведенш общест 
венныхъ запашекъ въ у е з д е  начинается съ начала 80-хъ годовъ, 
Какъ видно изъ журнала Х У  очередного Ообрашя, отъ 29 октября 
1S 80  г , вопросъ этотъ возбудилъ среди гласныхъ не мало прешй. 

причемъ некоторые отрицали дал«е право Земства издавать «обяза
тельный постановлетя для одного сослов1я » , a друие видели въ 
общественныхъ запашкахъ «одну только возню». ТЬмъ не мен$е, 
на этомъ ate Собранш была выбрана для выработки правилъ отно
сительно общественныхъ запашекъ коммисмя, докладъ которой и 
былъ утвержденъ чрезвычайнымъ Собрашемъ. состоявшимся 10 мар-1 
та 1881 г. Упомянутый докладъ содержишь въ себе следуюнце I 
9 пунктовъ!

1) Общественная запашка признается обязательною для всЬхъ I 
крестьянскихъ общинъ уезда. По м н ен ш  коммиссш, «эта мера од-1 
на только можетъ усилить продовольственныя средства уЬзда и I 
обезпечить его населеше отъ возможныхъ случайностей». 2) «За-1 
пашку начать съ озимаго посева на 1882  г., причемъ т е  общества. I 
которые того пожелаютъ, могутъ начать запашку съ весны 1881 г., I 
посЬвомъ яровыхъ хлебовъ». 3) Размеры запагпки устанавливаются! 
сл,6дую 1ще: для обществъ, получившихъ въ даръ 1 дес. 3 00  саж, I 
на душу, взявшихъ на выкупъ 1 дес. 1 2 0 0  саж. или владею-1 

щихъ землею до 2 */э дес., обязательна запашка въ количествш 
] дес. въ каждомъ поле на сто душъ. Общества, владеюпця отъ I 
2 '/з  до 4 дес., обязаны запахивать въ каждомъ поле по 2 дес. I 
на сто душъ Общества съ наделомъ отъ 4 ' /2 до 8  дес. должны запахи-1 
вать по 3 дес , владеютщя-же более ч4мъ 8  дес. на душ у— по 4 дес въ I 
каждомъ поле на сто душъ. «Коммисс1я убеж дена, что такое назначеше [ 
въ размере общественной запашки, основанное на размере земельнаго I 
владешя крестьянскихъ обществъ. вполне уравновесить тягость ея I 
для населешя. Съ другой стороны, хотя размерь запашки очень I 
ограниченъ коммисслей, но она, во-первыхъ, полагаетъ, что для на- 
чала достаточно и этого, а во-вторыхъ убеж дена въ томъ, что| 
крестьяне, разъ убедясь въ неоспоримой для нихъ пользе общест
венной запашки, со временемъ сами увеличатъ ея размеры» I



I) Въ изб$ж аш е дробности, каждыя 25 душъ считаются за единицу, 
причемъ менйе 12 душъ откидываются, а бол$е— считаются за 
названную единицу; >■ напр,, 8 8  и 11 2  душъ считать за 1 0 0 ; 113 
и 1 3 2 — за 125, и т. д ». о) Яровой иос’бвъ признается обязатель
ным^ но выборь хл1зба предоставляется на усмотрЪше крестьянъ.
6 ) Урожаи съ общ. запашекъ принадлежать не всему крестьян
скому населешю уЬзда, а каждому обществу отдельно «Мйра эта 
совершенно справедливая и вполне устраняегь возможность эксплуа- 
;гац1и одного, бол'Ье д'Ьятельнаго, общества другимъ, мен£е рачи- 
тельнымъ къ своимъ интересамъ» 7) Наблюдеше по общественной 
запашкб лежитъ на волостныхъ правлешяхъ, подъ контролемъ 
Йемской Управы. 8 ) Накопляющейся, какъ отъ уплаты недоимокъ, 
гакъ и отъ общественной запашки, хлйбъ долженъ храниться въ 

рапасныхъ магазинахъ, въ размер!; на каждую наличную душу м. 
а, по 1 четверти ржи и ' /2 четв. ярового хлЪба. Остальной хл^бъ 

иолженъ продаваться съ В'Ьдома и разр^ш етя Земской Управы и 
рырученныя деньги причисляться къ продовольственному капиталу, 
ранящемуся въ Управ'Ь 9) Ведеше отчетности, наблюдеше за 
правильностью исполнения и вообще ближайшее урегулироваше об- 
шественныхъ запашекъ возлагается на УЬздную Вемскую Управу, 
р  отчетностью ея передъ Земскимъ Собрашемъ

Однако, уб1зждеше коммиссш, что «крестьяне, разъ уб'Ьдясь въ 
неоспоримой для нихъ польза общественной запашки, со временемъ 
вами увеличатъ ея размеры — далеко не оправдалось. Такъ, У ’Ьзд- 
ная Управа въ своемъ доклад^ X Y III  очередному Земскому Ообра- 
|ию (1 8 8 3  г.), представляя св^д’Ьшя «о ход£ въ у^зд'б вводимыхъ 
■бщественныхъ запашекъ», говорить, между прочимъ, следующее: 
1Смотря на цифру засбянныхъ общественныхъ хлЗзбныхъ деся- 
1ннъ земли *), можно было бы придти къ заключешю, что общест
венная запашка встречается населешемъ радушно и что оно приня
лось охотно за выполнеше этого предпр1ят1я; но на самомъ Д’Ьл'Ь 
называется, что общественная запашка далеко не находится въ 
ракихъ благопр]ятныхъ услов1яхъ, какъ это видно изъ доставленныхъ  
ив'Ьд'Ьшй за 1883 г., ибо мнопя селт.сшя общества, даже сделав
ши полный въ прошломъ году посЬвъ озимаго и ярового хлМовъ, 
юдатайствуютъ въ Земской УправЗ, о зам ене общественной запаш- 
ш засыпкою извгЬстнаго количества хл$ба въ запасные магазины,
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*) 1698 дес. озимаго и 929 дес. ярового. Определено было подъ посЬвъ по 2092 дес. 
иго и другого хл'бба; не доставало, следовательно, 394 дес. озимаго и 11(13 дес. ярового.



сверхъ положеннаго по закону количества. Эти ходатайства остав
лялись Управою безъ уважешя, во 1 -хъ. потому, что Управа не 
им^ла на это никакихъ указашй Земскаго Собрашя, и, наконедъ, 
въ виду того, что если-бы допустить для нЗзкоторыхъ обществъ 
исключеше. то, смотря на это, и остальное населеше угьзда не 
преминуло-бы ходатайствовать о томъ же» ..

Къ сож ал ен ш , въ последующихъ докладахъ Управы (до 1886 г.) 
не имеется никакихъ сведеш й о томъ, какъ стали относиться 
крестьянсюя общества къ запашкамъ; да и вообще сведЬшя по 
этому вопросу очень скудны— иногда даже не представлялось ве
домости о количестве засеянныхъ десятинъ.

Въ моментъ переписи, за исключешемъ Аткарско-Пригородной 
и Ковыловской волостей *), въ Аткарскомъ у е з д е  находилось подъ 
общественными запашками 3 4 7 3 . 2  дес .,  изъ которыхъ подъ ози 
мымъ хлебомъ было 1346.6, подъ яровымъ— 999.7  и подъ паромъ— 
1126.9 . Сравнивая эти цифры съ данными объ общественныхъ за- 

пашкахъ за 1883  г. Аткарской Уездной Управы, мы найдемъ, 
что посевъ озимаго хлеба сократился, а ярового несколько уве
личился;

Озимого Ярового.
В ъ  1883 г. (безъ А т к а р с к .  и Ковыловск. вол.) было за съ я н о  . 1641.5 две. 895.5 дес.

„ 1 8 8 4 - 8 6  г.г . „ „ „ „ „ „  .1346.6  „ 999.т „

— 294.S +  104л „

Интересно, что аналогичное явлеше, т. е. уменыпеше ози- 
мыхъ посевовъ и увеличеше яровыхъ, отмечено и въ Кузнецком! 
уезде.

Изъ приведенныхъ выше общинъ въ двухъ— д. Ивановке Га- 
лаховской вол. и д. Елизаветиной Лопуховской вол.— запашка 
практикуется не ежегодно, а черезъ два года на третШ.

Въ громадномъ большинстве случаевъ общественная запашка 
ведется на надельныхъ поляхъ. На съемной земле запашка ведет
ся только въ 5 общинахъ (2 собств. и 3 дарств.). Изъ хлЪбовъ 
сеются преимущественно рожь и овесъ, изредка ячмень.

Общественныя запашки ведутся въ Аткарскомъ у е з д е  исклю
чительно съ продовольственными целями, причемъ хлебъ съ запа- 
шекъ тотчасъ ж е ссыпается въ общественные магазины. Что д$- 
лаютъ съ соломой — указашй мало Въ некоторыхъ общинахъ ее

*) KpoMt того, н'Ьтъ св'Ьд'Ьйй относительно озимаго посЬва въ 5 обшинахъ, 
я р о в о г о - т а к ж е  въ 5 и о к о личеств^  земли иодъ п а р о м ъ - в ъ  8 общ инахъ .
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ародаютъ, и деньги идутъ въ Mi рекой капиталь; въ другихъ— упо- 
требляютъ на отоплеше школы, волостного правлешя. церковной 
"горожки; наконецъ, въ третьнхъ общинахъ этой соломой кормятъ 
рбщественныхъ быковъ.

Что касается установившихся при запашкахъ порядковъ р а-  
готъ и тех ъ  основашй, на какихъ работы распределяются между  
сдельными домохозяевами то въ этомъ отношенш все общины 
южно разделит1. на следуюпця группы:

1) Чаще всего работы по запашке производятся «сообща», 
всЪмъ м1ромъ», въ заранее назначенные для этого дня, преиму

щественно въ праздники Характернымъ нризнакомъ такого рода 
■орядковъ служитъ то, что всякая операщя (обработка, по- 
гавъ, уборка и т. п.) производится одновременно всеми работаю
щими по запашке, причемъ каждый домохозяинъ (или каждый де- 
итокъ) получаегь известной величины участокъ, сообразно съ 
шеломъ владеемыхъ имъ земельныхъ душъ, и производить на 
томъ участке последовательно все  сельско-хозяйственныя работы. 

| ь  д. Малой Турковке Шкловской вол., напр., съ каждыхъ IV 2 душъ 
магается по 1 работнику и 1 лошади; въ д. Ж уковке Коленской  
р .  — 1 работникъ съ души, и т п. Некоторыми особенностями 
сличаются работы по запашке въ с— ц е  Голицыне Вайшевской 

|ол., где оне, по ноказанш  крестьянъ, производятся «безъ вся- 
аго распределешя, всемъ обществомъ разомъ, кто сколько 

■спеетъ».

2) Вь значительно меныпемъ числе общинъ работы по за- 
юшке распределяются по известнымъ числовымъ группамъ — « сот- 
имъ», «десяткамъ», которыя въ свою очередь распределяютъ  
■азличныя операцш между своими членами или меньшими группами, 
шя примера мы приведемъ несколько общинъ, где  существуетъ та 
кой порядокь работъ Въ с. Березовке Богородской вол., вся за-
шка делится на участки, которые раздаются «сотнямъ»; вь каж- 
(ой сотне четыре десятка пашутъ и сею тъ, а шесть убираютъ и мо- 

шят'ь Въ с. Оосновке Матышевской вол. пять десятковъ вспахи- 
миотъ и сеютъ, а пять — исполняютъ остальныя работы. Въ с. Фе- 
юровке работы производятся «десятками ■>: въ каждомъ двое па-
ijfTi, двое косятъ, четверо ж нутъ, четверо молотятъ и т. д.

3) Еще р е ж е  все  работы по запашке разбиваются на извест
ия операции и каждая изъ последнихъ поручается определенной 
асти общественниковъ. Точныя указашя на такой порядокь им е



ются только относительно трехъ общинъ: д. Щербиновки, Лопу 
ховской вол., д. Ломовки Чемизовской вол. и д. Шумаковки Та 
ловской вол Одна часть домохозяевъ (но числу душъ) занимаете; 
посЬвомъ, д р уи е  убираютъ, третьи молотятъ и т. п. Въ Шумаковк! 
лошадные пашутъ и боронуютъ, безлошадные— косятъ и молотятъ,

4) Наконецъ, въ некоторыхъ общинахъ (есть точныя указа™ 
относительно 21 общ.) часть работъ, а иногда и все. исполняются 
«наймомъ». Въ первомъ случае нанимаютъ, обыкновенно, обрабо
тать— вспахать и взборонить, убираютъ ж е и молотятъ крестьяне 
сами. Наемъ производится или всемъ обществомъ, или отдельно 
теми группами (напр., •< сотнями»), между которыми распределены 
работы по запашке Въ д. Валандинке Софьинской вол., какъ на 
причину замены общественной уборки наемной, крестьяне указали на 
то, что « никакъне могутъ сговориться» при уборке своимъ трудомъ. 
Во многихъ общинахъ къ ^тому побуждаетъ вообще небрежное от- 
ношеше отдельныхъ крестьянъ къ запашке, а также большой */• 
въ селешй безлошадныхъ, отсутствующихъ и т, д

К упчихъ  земель у крестьянскаго населешя Аткарскаго уезда 
по переписи оказалось 14584.9 десятинъ; изъ этого количества 
8458.7 дес. принадлежать, на правахъ личной собственности, от- 
дЬльнымъ семьямъ (иногда товариществамъ), а 6 1 2 6 . 2  дес. купле
ны въ разное время целыми обществами. Въ виду совершенно 
разнаго характера той и другой категорШ купчихъ земель, мы ихъ 
раземотримъ особо, начавъ съ земель, нредставляющихъ собою лич
ную крестьянскую собственность.

По отдельнымъ разрядамъ крестьянъ купч1я земли этой кате- 
горш распределяются следующимъ образомъ:
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Число от- Количество
дЛльныхъ се Десятинъ десятинъ ея
мей, влад4ю- на семью,име

К р е с т ь я н е . щихъ купчи купчей земли. ющую такую
ми землям». землю.

1. Дарстврнники . . . . 26 980.5 37

2. Собственники . . . . 149 2791.S !8л

3. Полн. собственники . 30 191.0 6.4

4. Государств, изъ пом. 1 13.0 13.0

5. В. государственные . 228 4427 з 19.4

6. В. удельные ................. 3 55.1 18.4

437 8458.; 19.1



Какъ видно изъ этой таблицы, все куггая земли (не считая куп- 
«нныхъ обществами) распределяются между 437  семьями; сл^дова- 
(мьно, только 1 , i%  всехъ  крестьянскихъ семей уезда  владЬютъ землей 
о р а в а х ъ  личной собственности, причемъ въ среднемъ на одну семью 

■иходится 1 9 л  дес. Среди отдельныхъ разрядовъ крестьянъ наи- 
■льппй °/о семей съ купчей землей падаетъ на б. государствен- 
нхъ (ок. 2 7 2 % ); затемъ следуютъ полные собственники (ок. 
о°/о) и собственники (0,9°/о); на последнемъ мЬсте стоятъ дарст- 
шники и б удельные, у которыхъ %  семей съ купчей землей 

иставляетъ всего 0.4— O.a'Vo. На оборотъ, по количеству купл. земли, 
■иходящейся, въ среднемъ, на 1 семью, дарственники занима
ть первое место (3 7 л  дес.), а последнее— полные собственники 
м дес.). У остальныхъ разрядовъ крестьянъ, въ среднемъ, на одну 
;шо приходится почти одно и то ж е количество (18.+, 18.7 и 

■ 19.1 д е с ) .  Какъ показываютъ приведенный цифры, личная позе- 
ыьная собственность одинаково слабо развита среди всехъ  разря- 

1въ, не исключая и наиболее обезпеченныхъ въ экономическомъ 
•шошенш

Покупокъ земли целыми обществами до 18 8 6  года въ Аткар- 
' юмъ у е з д е  было немного; всего къ моменту переписи было кун- 

шо обществами 6 1 2 6 . 2  дес , причемъ время покупокъ, услов1я 
1ь и проч. можно видеть изъ следующаго:

1) Въ 1883  г., при помощи Крестьянок. Банка, обществами с. Ога- 
евки (собств), Варыпаевской вол., дд. Софьинки и Марьевки 
рже собств.) Березовской вол и д. Языковки Петровскаго у е з -  

1 было куплено у г. О. 1850  десятинъ за 7 2 1 5 0  руб. (изъ нихъ  
13500 руб. выдалъ Банкъ). На долю с. Огаревки приходится 8 0 0  
(жатинъ (разверстана на 4 0 4  наличн. души), д. Софьинки — 3 7 .в 
■с. и д. Марьевки— 29.6 дес.

2) Въ 1883 г. общество д. Потешки (собств.) Коленской  
м. купило у г Ч. 91 дес , по 63 руб. за каждую десятину. Кр. 
ккъ- выдалъ въ ссуду, съ разсрочкой на 34 года, по 50  руб. на 
юятину; остальные 13 руб съ десятины общество уплатило преж- 

, щ  владельцу въ теченш одного года. Земля разбита на два поля
разверстывается по наличнымъ душамъ м. п.

3) Въ томъ-же году и въ той-же волости общество (собств.) д. 
'отовки (Лихачевки) купило у г-жи Ч. 200 дес. земли за 11300

|?5; въ счетъ этой суммы 9 8 0 0  руб., съ разсрочкой на 34 года, 
Ьестьяне получили изъ Кр. Банка, а остальные 1 5 0 0  руб. общество
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уплатило влад*лиц* въ течеше одного года (въ 3 срока, безъ %)• 
Земля разверстана неуравнительно.

4) Въ 1884  г. обществомъ д. Б. Тур ковки (собств.) Шклов
ской вол. куплена у г-ж и Ч. оставшаяся за над*ломъ земля, въ 
количеств* 183S дес., за 30  тыс. руб. Банкъ выдалъ, съ разсроч- 
кой на 34  года, по 22 руб. 80  коп. на десятину.

5) Въ 1S85 г. общество д. Синельниковой (госуд.) Сласту- 
шинской вол. купило у  г. Э , при помощи Банка, 5 17  дес 260 
кв. саж. за 2 3 2 2 0  руб. Ссуда разсрочена на 2 4 '/*  года, съ ила- 
тежомъ по 9 8 6  руб. 85 коп. въ годъ. Расходъ по составлешю куп
чей -  пополамъ съ об*ихъ сторонъ. Земля распред*лена между 
семьями по платежной сил*

6) Въ 1885 г. дарственники с. Мерлина Пере*здинской вол. 
обществомъ купили у купца Г. 976.5 дес. земли за 5 6 5 8 0  руб 
Кр. Банкъ выдалъ въ ссуду 47 150 руб. Купчая земля находится 
въ Сердобскомъ у*зд*; под*лили ее по наличнымъ душамъ м. п.

7) Въ 1885  г. собственники д. Н. Мотовпловки Варыпаев 
ской вол. купили обществомъ у г-ж и С. 24 0  7 дес. за 11 725 руб. 
Крест. Банкъ выдалъ ссуду въ 1 1525 руб., на 34 года. Пахот
ная земля разбита на 3 ноля и под*лена по наличнымъ душамъ.

8) Въ 1885  г. той-же волости общество с, Марфина (собств.), 
купило у г-жи С. 73 дес. за 5 3 6 2 7 2  руб , при помощи Крестьян- 
скаго Банка, который далъ въ ссуду 3 5 5 0  руб. на 2 4 7 г  года.

9) Въ 1885  г б. государственные крестьяне д. Натальиной 
Кол*нской вол. купили у г Ж . 90 дес. по 60 руб. Въ счетъ этой 
Кр. Банкъ выдалъ 3 7 5 0  р у б ; остальныя деньги заплатило само 
общество, въ одинъ разъ. Земля разверстана на наличныя ду
ши м. п.

10) Въ 1885  г. собственники д. Ивановки (Дубовской) Гала- 
ховской вол. обществомъ, въ числ* 32 домохозяевъ или 97 наличн, 
душ ъ, купили 279 .з  дес. земли за 1 1870  руб., съ ссудой изъ Кр, 
Банка. Землю разверстали по наличнымъ душамъ м. п

11) Въ 1885  г. той-же волости общество собственниковъ д 
Павловки х;.упило, въ числ* 40 домохозяевъ и 120 наличныхъ душъ. 
у г Г1. 302.4 дес. земли за 1 5 0 0 0  руб, Кр. Банкъ выдалъ въ 
ССУДУ 1 3 2 7 5  руб. Разверстали землю на 111 душъ (мнопе отка
зались потомъ «по маломощности.)

12) Въ 1886  г общество собственниковъ с. Галахова, въ чис-i 
л* 151 домохозяина и 4 17  наличныхъ душъ м. п.. купило у Общест



ва Взаимн. Позем. Кредита 92 2  десятины земли въ 3-хъ  участ- 
кахъ (8 2 5 ,  95 и 2 дес.), которые прилегаютъ къ крестьянскому 
наделу, за 3 9 4 0 0  руб., изъ которыхъ 1 0 0 0 0  руб. уплатило само 
Общество, а остальныя деньги были взяты въ ссуду изъ Кр. Банка), 
срокомъ на 34  года. Рж аное поле въ 1886  г. было въ аренде; 
часть ярового поля сдавало въ аренду само общество, а часть крестья- 
ве засевали, разверставъ на 182 души (остальныя отказались), 
но 0,7 дес. на душу.

13) Общество д. Волосатовки (б. удел .) Даниловской вол. ку
пило съ торговъ у Удельнаго Ведомства оставнйяся за наделомъ  
крестьянъ 46  4 дес. за 1523 руб. При покупке внесено было 5 00  

]руб , а уплата остальной суммы разсрочена обществу на 4 года* 
въ платежомъ 6 %  годовыхъ (всего уплачено "/о 147 руб.). К уп
чая земля смежна съ 2 надельными полями и потому пр1урочена къ 
ммъ; разверстана она на 95 душъ; пайки отводились однимъ до- 
«охозяевамъ въ одномъ, другимъ въ другомъ поле.

14) Всемъ обществомъ (собств.) Прокудинскаго выселка Бере
говской вол. куплено у г-жи М ., съ помощью Кр. Позем. Банка 
182.6 дес. земли за 9 5 7 6  руб, Банкъ выдалъ 8 1 9 0  р уб; осталь
ную сумму (въ 1386 руб.) общество обязалось уплатить въ тече* 
пи 4 летъ, по 346  руб. 50  коп, въ годъ, съ 6°/« годовыми про
центами.

Кроме того, общество д. Андреевки (собств.) Галаховской вол. 
иъ 1886  г. решило купить у г. П 106 дес. по 50 руб. за де- 
■атину.

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, купленная общест- 
ши земля распределяется по годамъ следующимъ образомъ:
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Н е и зв е ст н о  когда  куплено о б щ е с т в а м и ................... 229.о дес.

Въ 1883 г. „ „  1158.2 „

„ 1884 г. „ „   1338.0 „

„ 1885 г. „ „   2479.0 „

„ 1886 г. „ .    922.о „

6126.2  „

Изъ 6126.2  дес. безъ помощи Кр. Банка было куплено только 
1523 десятины.
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По отдельнымъ разрядамъ крестьянъ купленный обществами 
земли распределяются такъ:

S а
ю ►, я  о  а  ь

Р а з р я д ы :  3 в  й
я  в  кс  з а

1. Д арственники........... 1

2. Собственники........... 12

3. Госуд. изъ иом'Ьщичьихъ 1

4. Б. государственные . . 1

5. Ь. у д е л ь н ы е ............  1
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108 976.5 976.5 9.о

651 4496.2 374л 6.9

6 90. о оО0
5 15.0

62 517.1 517.1 8.з

31 46.4 46.4 J .5

858 6126,2 405.з 7.116

Купчими землями влад'Ьютъ только 16 общинъ, т. е. 4.2°/° 
всбхъ общинъ Аткарскаго уезда , причемъ, въ среднемъ выводе, на 
1 общину приходится 4 0 5  з десят. купленной земли. Въ этихъ 16 

общинахъ купчей землей пользуются 85М семей (2 .2%  общаго чис
ла семей въ у е з д е ) ,  такъ что на каждую семью приходится 
7.1 десят.



К р е с т ь я н с к о е  х о з я й с т в о
{Система пол ево дства .—Расп р ед 'Ь л еш е  к у л ъту р ъ .— Зем ледельческая  оруд]я ,-  Т ех н и к а  

обработки п а ш н и .- -Г у с т о т а  п о с е в а .— У борка  х л е б о в ъ -  У р о ж а и ,— Н е к о то р ы й  данны я 
о скотоводстве  въ  у е з д е  въ ко н ц е  40-хъ годовъ. — К р естьян ск о е  скотоводство по зем 
ской п е р е п и с и .  — Зимнее с о д ер ж а ш е  с к о т а — Ц е н ы  н а  скотъ  и н а  продукты

скотоводства.

I У.

Система полеваго хозяйства у крестьянъ Аткарскаго уезда  
повсеместно трехпольная, за исключешемъ 5 общинъ крестьянъ 
собственниковъ Лопуховской вол. и 1 общины дарственниковъ Сал- 
тыковской вол. Именно, надблъ одной общины д. Симоновки Ло
пуховской вол , весь заливаемый полой водой, распаханъ былъ 
лишь 15 л^тъ тому назадъ и съ того времени засевается яровыми 
хлебами, ни разу не бывъ подъ паромъ. Поле другой общины то- 
го-же селешя «засевается большею частью яровымъ хлебомъ и па- 
руетъ черезъ 4 - 5  л ет ъ » . Поля 2 общинъ с. Белгазы той-же воло- 

j сти (по одному полю у каждой) «всегда засеваются яровымъ хлебомъ» 
и паруютъ но одному разу въ !0  летъ Въ пятой общин1з (крестья
не того-же с. Белгазы , бывш. г-жи Трифоновой), получившей въ 
наделъ по 2.5 дес на ревизскую душ у, однопольное хозяйство ве- 

нется «безъ правильнаго севооборота» (въ 1886 г оно было подъ 
рожью). Наконецъ, крестьяне-дарственники с Безобразовки (б. 
г Молчановой) Салтыковской вол. ведутъ на своемъ наделе двух
польное хозяйство: ежегодно одно поле засевается яровыми хлеба
ми, а другое остается подъ паромъ и прогономъ.

Кром1з того, отступлешя отъ трехполья наблюдаются еще въ 
хозяйстве двухъ общинъ крестьянъ собственниковъ с. К олена (бывш. 
гг. Воскобойникова и Фрейманъ) Коленской вол. и въ общине 
крестьянъ-дарственниковъ с. Дивовки Дивовской вол ; но отступ
лешя эти касаются не столько севооборота, сколько общиннаго по
рядка ведешя хозяйства, потому что каждый отдельный домохо- 
зяинъ здесь более или менее придерживается трехпольнаго сево
оборота. Пашня въ означенныхъ общинахъ заключается въ одномъ 
поле, въ которомъ какъ-бы соединяются все  три клина, почему та
кое хозяйство характеризуется крестьянами назвашемъ «разнополье»



«пестрополье», «разнотрав1е». «Поле одно и определенной системы 
полеводства нетъ: кто сЬетъ рожь, кто -  овесъ и друие хлеба, у 
кого— паръ, а у кого и совс£мъ полосы запущены; но каждый въ 
отдельности хозяинъ на своихъ загонахъ ведетъ трехпольное хо
зяйство» (севооборотъ).

Какъ на случай сущ ествовала на поляхъ крестьянъ Аткар- 
скаго уезда  отстатковъ весьма распространенной прежде перелож
ной системы хозяйства можно указать сл. Екатериновку Дивовской 
вол , удельные крестьяне которой на запольномъ участке «обык
новенно въ продолженш 3 — 4 летъ сеютъ различные хлеба, а за- 
темъ летъ  на 5 бросаютъ землю подъ залежь».

При нормальномъ трехпольномъ хозяйстве каждый годъ по
очередно два ноля засеваю тъ, а третье отдыхаетъ, находится въ 
пару. Самое чередоваше полей совершается въ такомъ порядке:
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I ноле. I I  поле. I l l  поле.

1-й годъ . . . .  Озимь. Я р ь  П а р ъ .

2-й г о д ъ .... Я р ь .  П а р ъ .  Озимь.

3-й годъ . . . .  П а р ъ .  Озимь. Я р ь .

Но, вследсттае малоземел1я, которое является причиною боль- 
шей части и указанныхъ выше отступлешй отъ трехполья, иногда 
и строго трехпольиый севооборотъ ведется крестьянами лишь на 
двухъ или даже на одномъ поле. Въ первомъ случае чередоваше 
полей бываетъ следующее:

1-е поле. 2-е поле.

1-й годъ . . . .  П а р ъ .  Озимь.

2-й г о д ъ ......................  Озимь. Я рь.

З^й г о д ъ .......................  Я р ь .  П ар ъ .

Во второмъ случае единственное поле последовательно въ те- 
ченш 3 летъ бываетъ подъ паромъ, рожью и яровыми хлебами.

Изъ 3 1 6  *) общинъ уезда  въ 23 9  (7 6 '7 П) общинахъ полевое 
хозяйство ведется на трехъ поляхъ, въ 41 (1 3 % )  общине -  на 
двухъ и въ 36 ( 1 1 % )  общинахъ— на одномъ поле. (Сюда вошли и 
перечисленныя выше общины съ 1 и 2 полями, въ которыхъ хо
зяйство более или менее существенно разнится отъ трехпольнаго).

*) В с* х ъ  общ инъ  въ у'Ьзд'Ь 382; изъ в а х ъ  16 общ инъ не имЪютъ нашии въ на- 
д'Ьл'Ь, а  относительно 42 м елкихъ  общинъ н£тъ  точяы хъ  св4д]ш1Й о системЬ хозяйства,
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У  общинъ съ 2-мя нолями всей удобной земли на ревизскую  
1ушу приходится, въ среднемъ, 2 дес., а у общинъ съ однимъ по- 
гемъ— только 1.5 дес., тогда какъ средшй по у*зду  разм*ръ над*ла  
аа ревизскую душ у составляешь 5 дес. Въ числ* общинъ, им*ю- 
цихъ одно поле, дарственниковъ — 21 община, собственниковъ— 13 
I государственныхъ изъ б. пом*щичьихъ— 2 общины, а изъ об- 
цинъ съ двумя полями— собственниковъ 29 общинъ, государст- 
зенныхъ изъ б. пом*щичьихъ 3 и дарственниковъ уж е только 9 

)бщинъ.

Пом*щаемъ зд*сь представляющая большой интересъ св*д*шя  
к системахъ полеводства, существовавшихъ въ Аткарскомъ у*зд*  
въ конц* сороковыхъ ( 1 8 4 8 — 50) годовъ, заимствованный изъ не
жданной рукописи г Падимпсестова, которою мы пользовались уже  
!ъ I глав*.

„С истем а п о леводства ,— го во р и ть  г. П ал и м п сесто въ ,—въ А ткар ско м ъ  убзд'Ь 
:вухъ видовъ: тр ех п о л ь н а я  и пер ел о ж ная ;  но и та ,  и др у гая  и зм е н я ю тся ,  смотря по 
м еству  и количеству  земли, по роду возд'Ьлываемыхъ н а  ни хъ  pacreu if l ,  по способ

ности про и зво дить  сЬ н окосн ы я т р а в ы  в т. п.; т а к ъ  что, р а з б и р а я  строго , можно най- 
р не ск о л ь ко  системъ полеводства и несколько  полеводствъ, которы я не д е р ж ат ся  
« к ак о й  системы. К р о м е  этого, въ А т к а р с к о м ъ  уЪздЬ уже положены н а ч а л а  систе
м ъ  МНОГОПОЛЬНЫМ!..

„ Т р е х п о л ьн ая  си стем а  п реим ущ ественно  р а с п р о с т р а н е н а  въ т р ех ъ  вер х н и х ъ  
ш о са х ъ  уЬ зд а  *), т. е. съ  с е в е р а  до p p .  Б ал ан д ы  и К а р а м ы ж а )  по ту и другую 
к р о н у  р. М едведицы. В прочем ъ, нельзя  с к а з а т ь ,  чтобы о н а  исключительно господ- 
р о в ал а  н а  всемъ этомъ п р о с т р а н с т в е :  зд есь  еще много степей ,  особливо ниже 
йлгазы, которы я или ви дои зм ен яю тъ  эту систему, иди даю тъ  ей неболы ш е с р ав н и -  
ыьно участки. П и до и зм ен еш е  состоитъ  въ томъ, что она изъ  трехпольной перехо- 
В1Ъ въ перелож ную , т. е. и звестн о е  пр о стр ан ство  зем ли ,  черезъ  9 —12— 21 гоцъ 
ггавлается подъ за л еж ь  и, прослуживш и 10—20 л ет ъ  п астби щ ем ъ  для скота  и с е -  
йкосомъ, снова р а с п а х и в а е т с я  подъ просо или пшеницу, после  которы хъ опять делит- 
I на три к л и н а  и нроходитъ  3 - 6  - 7  р а з ъ  трехпольны й севооборотъ. Т ак о й  т р ех -  
[ольно — перелож ной  системы д е р ж а т с я  почти в с е  п о м е щ и ки  н а  своихъ экономи- 
■скихъ поляхъ. Е стеств ен н о ,  что при  тако й  с м е н е ,  особливо, если о на  будетъ д е 
яться р егу л я р зы м ъ  о б р а зо м ъ ,  т р ех п о л ь н а я  систем а  не отяготитъ  полей и долго не 
■шведетъ ихъ  въ то и с то щ ем е ,  к ак о е  связан о  съ неизм енно й  трехпольной системой, 
юрочемъ, и т е  п р о стр ан ств а ,  которы я и з д ав н а  н еи зм е н н о  следую тъ  трехпольной  систе- 
к. говоря вообще, зд е с ь  ещ е  богаты  производительными, силами.

„Перелож ное полеводство трудно подвести нодъ к ак у ю  нибзгдь систему; поэтому 
крнЬе н азв ать  его безсистем1емъ, которымъ у п р ав л я етъ  произволъ, авось. Г де  мно- 
I  земли, там ъ ,  сн явш и  2 -  3 х л еб а ,  о с та в л я ю т ъ  ее н а  длиннейш ее с роки ,  а  г д е  ея 
•ало, там ъ  ч а щ е  повторяю тся  севообороты. Съ другой стороны, г д е  земля тучна 
производительна, тамъ она  6 и даже 10 л'Ьтъ безъ  отды ха  воздел ы вается  подъ ш по
рцу и, къ  у д и в л е н ш ,  даетъ  xopomie урожаи; напротивъ ,  м ен ее  плодородная земля 
ftopte о ста в л я е т ся  подъ зал еж ь  для з а п а с а  новыми си л ам и .  Мы упомянемъ зд есь  о

*) Д е л е т е  уЬзда  на полосы у к а з а н о  въ I  глав е .
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поляхъ, который более  или м ен ее  слЪдуютъ определенн ой  перелож ной систем е ,  причемъ 
зам Ь ти м ъ, что перелож ная  си стем а  более  господствуешь по п р ав у ю  сторону р. Мед
ведицы , по БЬлгаз'Ь и Б а л а н д е ,  и горазд о  м ен ее  по левую  сторону М едведицы. По 
Б е л г а з е ,  а  т а к ж е  выше и ни ж е  ея, общ ая  н о р м а  перелож наго  с евооборота  можетъ быть 
у к а з а н а  т а к а я :  н а  нови, поднятой съ осени, с ее тс я  просо; по обороту, делаемому тоже 
съ осени, опять просо, а  по большей части  п ш ен и ц а—к у б а н к а  или обыкновенная; 
последняя д а ж е  лред ио чи тается ,  к а к ъ  более  н а д е ж н ая  и бол'Ье д а ю щ а я  зерен ъ; яа
3-й и 4-й годы сбется  она-ж е;  н а  5-й, смотря по добротности зем ли ,—или пар ъ ,  или 
овесъ , илн г р е ч и х а ;  после о вса  и гречихи  н е р е д к о  опять сею тъ  пшеницу кубанку, 
ко то р ая  особенно хорошо родится, если оставить поле по сл е  гр еч и х и  н а  годъ въ па
ру  и въ  п р о д о л ж е н ш  л е т а  п ередвоить  его. П осле  этой пш еницы  или после  вышеуио- 
м ян уты хъ  овса  и гр еч и х и  н а  2 - 3 —6 л ет ъ  поле о ставляю тъ  подъ залеж ь ,  которая въ 
п е р в ы е  д в а  го д а  служ итъ  п астби щ ем ъ  для гуртовъ, а  въ п о сл ед у ю пие—сенокосомъ 
По и стечеш и  у к а з а н н а г о  числа  годовъ п р е б ы в аш я  подъ пастбищ емъ, поле зароста- 
е тъ  высокими травам и ,  преимущ ественно изъ сем ейства  Composila. Эти травы  (по
лынь, м орковн и къ  и др.)  съ осени или весною  вы ж и гаю тся ,  и поле, при  благонр1ят- 
ноиъ л е т е ,  на  этотъ  же годъ п о к р ы в ае тс я  сенокосны м и тр ав а м и ;  при  противныхъ 
слу ч аях ъ  с ен о  со б и р а ю тъ  н а  второй годъ после  в ы ж н гаш я . П осле  этих ъ  л к тъ -  
опять следуетъ  т ак о й  же сквооборотъ .— Е сл и  земли не т а к ъ  тучны или уже несколь
ко  р а з ъ  были подъ перелогомъ, то, снявши р а з ъ  просо и 2 р а з а  пшеницу, иотомъ 
с ею т ъ  овесъ, а  по сл е  овса поле п у с к аю т ъ  н а  5 —7 летъ  подъ залеж ь ,  ко то р а я  также 
с н а ч а л а  служ итъ  пастби щ ем ъ , а  потомъ сенокосомъ. Въ другихъ  эконом1яхъ, наир, 
въ Ш и роком ъ  У с ту п е  (кн. Воронцова),  а т а к ж е  и въ л еж ащ и х ъ  по р. Баланд4 
многоземельныхъ и м е ш я х ъ ,  пер ел о ж ная  систем а  о бразуется  изъ трехпольной и, та- 
к им ъ  образомъ, си стем а  полеводства является  смеш анною . П ереходъ  изъ последней 
въ первую  н а зы в ае тс я  залуж еш ем ъ. Подъ з а л у ж е ш е  преим ущ ественно отделяю гь по
ля съ  о в р аг а м и ,  въ которы хъ  можно у с тр а и в ат ь  пруды для водопоя гуртовъ, пасу
щ их ся  н а  залуж енны хъ  поляхъ. З ал у ж еш е  обыкновенно начи нается  по снятш  ржи, 
так ъ к а к ъ  по  е л е  нея  земля с к о р е е  к р к и в е т ъ  и б ы стр ее  з а р о с т а е т ъ  пы реенъ .  На 
первые два  года, к а к ъ  с к а за н о  выше, зал у ж енно е  иоле отдается  подъ гурты , потопу 
что оно въ  эти  годы з а р о с т а е т ъ  т р ав а м и  несенокосны ми: полыиыо, морковникомъ и 
др . Н а  3-й годъ  с т а р ь  в ы ж и га ет ся  съ сам аго  р а н н я г о  о т к р ь т я  весны и на  этотъ 
ж е годъ сним ается  укосъ тр ав ы ,  что д е л ае тс я  въ последнпхъ  числахъ попя. Ciaow- 
ш еш е  про д о лж ается  7 - 8  л етъ ,  т а к ъ  что все за л у ж е ш е  п р од олж ается  1 0 —11 л^тъ; 
подъ конецъ этого ц ер ш д а  т р а в а  ум еньш ается  въ количестве , хотя и принимает» 
л учная  к ач ес т ва .  Е сли  оставить  з а л у ж е ш е  дал ее ,  то будётъ пробиваться  ковылъ, и 
ч е р е зъ  20 лЪтъ отъ н а ч а л а  з а л у ж е ш я  пиле покроется  однообразнымъ ковыломъ. По 
и р о ш е с тв ш  с р о к а  з а л у ж е ш я  н а  первы й годъ сЬютъ просо, потомъ 2 - 3  года пшеии 
цу, по сл е  нея  овесъ  или ячмень; но чащ е после  пшеницы или другихъ  яровыхъ xrt- 
бовъ поле идетъ  подъ годовой п а р ъ ,  которы м ъ  и н ач и н ае т ся  трехнольная  система. 
Смотря но до с та тку  змии и добротности, по встречаю щ им ся  нуждамъ, трехполышй 
севооборотъ  д^лаетъ  3 —4 —5 оборотовъ, а  потомъ земля снова  за л у ж а ет с я .— Вотъ более 
или м ен ее  обшдя нормы перелоговъ; но часто онн нар у ш аю тся  нроизволомъ или слу
ч ай н о  в с т р е ч а ю щ и м и с я  обстоятельствами. Н а п р . ,  сним аю тъ  залеж и или нови приш
лые земледельцы и пользуются ими 2 —3 года, после  чего оставляю тъ  ихъ  до новаго 
в о ст р е б о в аш я .  или, если по д нятая  новь родитъ  хорошо, то ее п аш у тъ  с р я х у  l O a t n ,  
а потомъ н а  столько же оставляю тъ  подъ залеж ь; или, если по с н я тш  ржи поле 
о б е щ а е тъ  хорощЩ  у рож ай ,  то продолж аю тъ посевы .

О южной половине у е з д а  *), которая  входила  раньш е въ очерченный г. Па- 
лимпсестовымъ р а а о н ъ  в о зд е л ы в а ш я  кубанки ,  приводимъ изъ  рукописи следующее: 
„ Х о тя  мы будемъ описы вать  полеводство но pp. Е л а н и  и Т е р с е ,  но главны я черты 
его будутъ относи ться ко всему бассейну кубанки .  Въ п р е ж ш я  врем ена ,  когда земли

*) Л еж а щ е й  къ  югу отъ  pp. Б аланды  и К ар ам ы ш а .
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зд'Ьсь б ы л о —п аш и , сколько хочеш ь (хотя о на  и была н а р е з а н а  государственны м ъ 
крестьянамъ и частн ы м ъ  влад'Ьльцамъ, но ея было много или она  сн и м алась  з а  са-  
ную незначи тел ьн у ю  сумму), въ эти в рем ена  не соблюдали ни как о го  п о р я д к а  въ по- 

[тводств'Ь: в ся ш й  с т а р а л с я  р а с п а х а т ь  новь, б р а л ъ  съ нея 2 —3 х л еб а  и переходилъ 
ia другое  м есто ;  взявш и дань  съ э т о г о — па-халъ третье ,  и т. д. Т а к ъ  и тепер ь  д е л а-  
ютъ въ  с те п я х ъ  между Т ерсой  и Б аландой ,  на  степях ъ  Б тзу л у к а  и др. П р и  заведе- 
нш на  пш ен ичн ы хъ  с теп я х ъ  хуторовъ  и огромныхъ з а п а ш е к ъ  лицами изъ  чужпхъ 

1Йстъ, пр и  ум нож ен ш  н ар о д о н а с ел е ш я ,  земли начали  пр и х о дить  въ более  поло- 
и т е л ь н ы я  гр ан и ц ы  и с та л а  набл ю даться  последовательность  въ  воздЬ лы ванш  ихъ; 

1лри ещ е более  увеличивш емся н ар о до н асел ен ш , пр и  бол ее  определ енн о й  и притомъ 
уменьшенной н а р е з к е  земли, яв и л а сь  тр ех п о л ьн ая  система. В ъ  с р ав н еш и  со всЬмъ 

р леводством ъ  она з а н и м а ет ъ  зд'Ьсь малую часть :  ея ,  и то не совсбмъ строго, д е р 
жатся в с е  ж ители селеш й  по T e p c t ,  Е л а н и  и въ окрестностяхъ ,  н а  И х ъ  поляхъ, 
которыя н а р е з а н ы  имъ на души; но х л еб опаш ество  на  этихъ  поляхъ составляетъ  

1 зезначительную часть  въ  с р а в н е н ш  с ь  ткм ъ ,  к ак о е  производится  ими н а  земляхъ 
{ъемныхъ, где  не наблю дается  стр о гаго  п о р я д к а  да ж е  въ переложной системе. 

и Ъ с ь  есть зал еж и ,  которы я даю тъ ,  при последней си стем е ,  подъ р я д ъ  6 —10 ур о ж а-  
!въ пшеницы, а з а т е м ъ  они н а  10 лЬтъ остаю тся  подъ выгономъ и сенокосомъ. Въ 

|пой систем е  мало сказать  — господствующей, а  с к о р е е  единственный х л еб ъ  -п ш е н и ц а -  
]кубанка. Въ б ольш и н стве  случаевъ после тр ех л Ь тняго  сбо р а  пш еницы поле остав
ляется подъ зал еж ь ,  причемъ н аблю дается  следующей порядокъ . П ер вы е  3 года  за -  

1ежь идетъ  подъ пастбу гуртовы хъ  овець, о ткарм ливаем ы хъ  н а  убой; отъ этой 
Ьастбм овца скоро  и много н а гу л и в а ет ъ  сала ,  почему залеж и  сдаю тся  по 1 руб. за  
«всятину; н а  4-й годъ п у ск ается  р о гаты й  скотъ , промышленный (съ тою же платой) 
ши туземный, а  п р и  хоролгеиъ л t i e  на  ины хъ  земляхъ  бы ваетъ  и покосъ въ этотъ  
1годъ; н а  5, ( ,  7 и 8 годы с р я д у —покосъ, причемъ травы  бы ваю тъ  прекрасны ;! ,  съ 
«осами, въ  общей сложности, дал ек о  превы ш аю щ им и укосы съ  сЬнокосовъ степ- 
шхъ, не подним авш ихся  плугомъ“ .

У д обрете  надельныхъ полей обнимало въ половингЬ 80-хъ  го- 
цовъ северную часть Аткарскаго уезда, немного не доходя на юге  
jio pp. Баланды и Карамыгаа, т. е почти весь тотъ районъ, въ 
которомъ, по словамъ г. Палимпсестова, раньше распространилась 
трехпольная система. Но на этомъ обширномъ- пространств!?, состоя- 
щемъ изъ 19 волостей, удобряющая землю общины были разбросаны 
единично, не говоря уж е о томъ, что въ хозяйстве большинства изъ 
нихъ удобрете играло самую незначительную роль, а въ иныхъ 
находилось пока еще въ зародышномъ состоянш, применяясь лишь 
неболыпимъ числомъ домохозяевъ. Изъ 271 *) общинъ. входящихъ 
в ъ  составъ этихъ 19 волостей, удобряющихъ надельную пашню 

Iобщинъ насчитывалось 51 или 18,8% . Въ четырехъ волостяхъ изъ 
|39— Болыие-Екатериновской, Аткарской, Кологривовско-СлЬпцовской 
и Федоровской —  удобр ете  полей вовсе не применялось, а въ 
остальныхъ 15 волостяхъ оно применялось лишь местами. Число

*) ВсЬхъ общ инъ  282, но изъ  нихъ исклю чены 11 общ инъ, не имЬю щ ихъ на- 

мтнаго н а д е л а .
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общинъ, крестьяне которыхъ практиковали удобреше. по этимъ во- 
лостямъ распределяется следующимъ образомъ:

В о л о с т и

Б е р ез о в с к ая  . 

К исел .-Ч ем изовская  

Д а н и л о в с к ая  . 

П ер еЪ здин ская  

С л асту ш и н ск ая  

В а р ы п а е в с к а я  . 

Г а л а х о в с к а я  . . 

Кол 'Ьнская . . . 

Ш и р .-У с т у п с к а я  . 

Л опу х о вская  . . . 

Р е л ь н с к а я  . . . .  

С основская  . . . 

Ш е р е м е т ь е в с к а я  . 

К овы ловская  . . • 

Г о л и ц ы н ск ая  . .

ЧислоЧисло \о с  .
всЬхъ об- , исл ° Я vo" й 3

щ инъвъво-  общинъ’ в ъ Й * 1 ° *  „ * которыхъ в 5 S. ®
ЛОСТИ, и м * '  ,.  г  В -  О н1 удо&рялась >а еЧ 2 gющихь над. 

пашню.

24

15 

12 

11

7 

11

16 

30

8 

20

4

9

8

22

14

пашня.

4

5

3

4 

1

6 

8 

7 

1 

1 

1

3 

1

4 

2

“ s a g s  К а о. a а
3

5

1

2

1

3

4 

4

211 51 *). 30

,Такимъ образомъ, общинъ, въ которыхъ удобряли землю боль
шинство домохозяевъ, оказывается только 30 или немного бол$е 
половины (58 ,8°/о) всего числа удобрявшихъ общинъ Размерь 
удобрешя въ остальныхъ 21 общинахъ въ достаточной м^рЬ ха
рактеризуется ответами крестьянъ на предлагавшийся имъ по этому 
поводу вопросъ при мЬстномъ статистическомъ изслЬдованш у£зда: 
«удобряютъ нем н оие» , «некоторые навозятъ», навозятъ рЬдгае по
немногу», «не удобряютъ, развЬ кто изредка и по малости», 
«удобряютъ ближше загоны, у кого есть время и охота», «очень 
мало навозятъ», « 2 — 3 человека удобряютъ», «земля, можно ека-

*) И з ъ  51 общ инъ, удобрявш ихъ  землю, к р естья н ъ -со б ств ен н и к о в ъ  42 общ. 
дарствен н и ковъ  4 общ., бывш. государств ,  к р е с т ь я н ъ  3 общ. и своб. хлебопашцев!, 
2 общины Общинъ съ 3-мя полями 44, съ 2-мя 4 общ ины и съ однимъ полемъ 3 общины



зать, не удобряется, такъ какъ только рйдше хозяева возятъ навозъ 
на ближше загоны», и т. д. Принимая во внимаше, что масса 
аавоза идетъ на топливо, валится на коноплянники и огороды, 
а во многихъ случаяхъ. кроме того, расходуется на запруды, 
плотины и изгороди, можно вообще заключить, что удобреше 
долевой земли и въ большинстве общинъ первой группы (изъ числа 30 )  
не имело значительныхъ размеровъ ни по площади, ни по коли- 
теству полагаемаго на нее навоза. Обыкновенно навозились ближш'я 
юля, а изъ нихъ— ближше къ усадьбамъ загоны. О размерахъ и 
интенсивности удобрешя въ этихъ общинахъ можно суцить по 
;л1>дующимъ указашямъ, полученнымъ отъ крестьянъ на месте: а) 
въ д. Богохранимовке Переездинской волости до половины всехъ  
домохозяевъ навозятъ надельное поле (всей пашни на душу 37 Х 8 0  с.), 
причемъ средшй хозяинъ вывозить до 50 возовъ навоза, уваливая 
шъ площадь въ 1 0 X 8 0  с., срокомъ приблизительно на 10 летъ; 
о) крестьяне д. Ивановки Даниловской вол. кладутъ на десятину- 
гридцатку 50  возовъ навоза; в) крестьяне дарств. д. Красавки Го- 
шцынской вол. навозятъ только ту землю, которую поделили на 20 л. 
всей пашни 0,56 дес. на душу); кладутъ навоза, кто сколько 
яожетъ, иные — на 6 X 6 0  с. до 50  и более возовъ; г) въ д. Ломовке 
Киселевско-Чемизовской волости крестьяне */* Дес занаваживаютъ  
иногда 200-ми возовъ навоза, но больше навозятъ понемногу; д) кр-не 
Ьела Варыпаевки Варыпаевской волости въ одномъ поле, около 
гуменъ, разделили на 12 летъ  «подъ навозъ» по 6 саж. на душу; 
греднШ хозяинъ вывозить на душу до 40  возовъ; е) въ сельце 
Икобьевке Березовской волости удобряютея ближайння поля, на 
каждую душу саженъ по 10; больше не хватаетъ навоза; ж) кр-не 
доухъ общинъ д. Красавки (собств., бывш. гг. Карпова я Измайловой) 
Йосновской волости удобряютъ— сколько кто можетъ, 5 —  6 д. на 
все селеше; з) кр-не д. Шинки Сластушинокой волости (вольные 
иЪбопашцы) «навозятъ только ближше загоны и то не все; на 
казенную десятину вывозятъ навоза до 50  возовъ» (мнопе хозяева 
lie навозятъ потому, что скота мало); и) кр-не д. Харевки Ковы- 
говской волости -«только ближше загоны навозятъ»; средшй хозяинъ  
ио 30 возовъ вывозить подъ картофель и на паровое, поле; i) въ 
h. Благодатке той-же волости подъ картофель, который садятъ 
(въ поле, вывозятъ навоза возовъ по 10 на каждаго хозяина; но 
Польше берегутъ навозъ для плотины; к) въ д. Кондрашевке Ко
ляской волости « большая часть домохозяевъ удобряетъ поля », при-
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чемъ кладутъ по 1 0 0 — 150 возовъ на сороковую десятину; л) въ 
д. Ж уковке той-же волости землю удобряютъ «почти все домо
хозяева», вывозя на сотенникъ до 400  возовъ (1 0 0  в, на десятину).

Почвенный составъ нолей въ общинахъ, применявшихъ удобреше, 
сравнительно съ составомъ полей общинъ, которыя совсемь не 
удобряли пашни, характеризуется обыкновенно или полнымъ от- 
сутств1емъ чернозема, или преобладашемъ нечерноземныхъ почвъ 
надъ черноземной

Относительно давности прим£нешя удобрешя различными об
щинами сведЬшй имеется очень мало. Въ д. БогохранимовкЪ (соб., 
бывш. г. Апушкина) ПереЪздинской вол. крестьяне начали навозить 
пашню еще до «воли». Въ д. Свшцевке (дарств., б. гг. Свищевой 
и др.) той-же волости и въ д. Ивановке (собств., б кн. Куткина) 
Даниловской в. начало удобренпо положено со времени реформы, «съ 
выхода на волю», а въ д. Любовинке (собств., б. г. Жедрин- 
скаго) Березовской вол. — со времени окончательнаго получеша 
крестьянами надела. Крестьяне другихъ селешй практикуютъ удобре- 
Hie полей съ более поздняго времени: въ д. Ломовке (соб., бывш. 
Рославлева) ЕСиселевско-Чемизовской вол., д. Красавки (соб., бывш. 
г. Храповицкаго) Голицынской в. и с. Сосновки (соб., б. г. Тепля- 
ковой) Сосновской в. удобряютъ пашню съ 1875— 76 гг., д. Ст. 
Мотовиловки (дар., б. г. Балашова). Варыпаевской в., с. Галахова 
(соб., б. г. Павлова) Галаховской в. и д. Сампура (соб., б, г. Сафоно
ва) К оленскойв .— съ 1 8 8 4  г , т е. со времени отмены частыхъ пере- 
верстокъ пашни и установлешя для нихъ более продолжительных! 
сроковъ (5, 15, 20  летъ для всей или только для ближней къ 
селешямъ пашни). Крестьяне с-ца Якобьевки (своб. хлеб., бывш. 
г-жи Киселевой) Березовской волости «навозятъ ближайиия поля 
издавна, а больше съ т ех ъ  поръ. какъ разделили пашню по налич- 
нымъ душамъ» (1 8 7 7  г-). Въ большинстве остальныхъ общинъ, судя 
по ничтояшости размеровъ удобрешя, последнее введено, по всей 
вероятности, также не ранее начала 8 0 -х ъ  годовъ.

Въ общее число удобрявшихъ надельную пашню общинъ не 
включены дв е общины, изъ которыхъ въ одной (с. Голицыно Го
лицынской вол.) кр-не «навозили только огороды, а некоторые и 
купленную землю», а въ другой (д. Зубовка Сосновской волости) 
надельную пашню кр-не не навозили (далеко возить по гористой 
местности), но возили навозъ на арендную землю, хотя и мало, «такъ



мкъ снимали ее (2 поля) на коротше сроки и потому не было 
азсчета удобрять»,

В н е очерченнаго выше района съ общинами, практиковавшими 
■добреше, лежитъ только одна д. Вайшевка Байшевской вол , въ 
второй всЬ крестьяне удобряли только коноплянники, «а два 
шора и полевую землю».

Въ нйкоторыхъ общинахъ производились попытки примЗшешя 
•добрешя, но результаты получались отрицательные, на которые 
;рестьяне ссылаются, какъ на обстоятельства, оправдываюшдя от- 
j’TCTBie у нихъ удабривашя. «Пробовали унавоживать, но разницы 
ъ урожаяхъ не нашли > (с. Копены Копенской в.). «Навозъ на поля 
]робовали возить, да соръ одолеваетъ; теперь бросили» (д. Екатеринов- 
;аДивовской в.). «Землю не навозятъ— не выносить: соломой хлЗ>бъ 
еростетъ, а зерномъ очень тощъ» (д. Озерки Дивовской в.), «Какъ 
» разъ вывозили навозъ— одна лебеда родилась» (с. Лысыя Горы, 
:об., б. г. Комарова, Федоровской в.), Пашня «не навозится— грунтъ 
ie принимаетъ; еще хуж е родить будетъ, если навозить» ;с-цо 
’олицыно Байшевской в.). «Если навозить, то на этомъ м есте  
;родятся татарникъ и лебеда» (д. Кленовыя Вершины Таловской 
мости). «Не навозятъ: на удобренной земле въ урожайный годъ 
л4бъ пропадаетъ; земля пока еще не требуетъ удобрешя» д. Кру- 
ряръ Переездинской волости).

При изследованш уезда  получено отъ крестьянъ 56 отвйтовъ, 
ръясняющихъ, почему они не удобряютъ землю. Какъ на причину 
тсутств1я унавоживан1я полей, крестьяне указываюсь: 1) въ
2-ти случаяхъ (21.5 °/о)— на неудобства надела, затрудняю- 

шя возку навоза (горы, овраги, речки) или делаюнця вывозку 
авоза «не стоющей затраты труда» (отдаленность полей отъ 
гсацьбы); 2) въ 14 случаяхъ (25"/о)-— на недостатокъ навоза, ко- 
ррый употребляется на постороння земледблш  потребности («на 
гопку не достаетъ», «на поля нехватаетъ • топятъ имъ и 
и прудъ, на плотины и на изгороди для дворовъ берегутъ» и 
I. д.; 3) въ 8 случаяхъ (1 4 ° /о ) -  на частыя или ежегодный пере
верстки пашни; 4 ) въ 12 случаяхъ ( 2 1.5°/о) — на естественное пло- 
}ород!е почвы, не требующей, по мнешю крестьянъ, внесен1я 
добрешя («земля не требуетъ», «грунтъ не принимаетъ», «не  
ыноситъ», «не истощилась», пока и такъ родитъ», «хорошш 
ерноземъ» и пр.), и. наконецъ, 5) въ 10 случаяхъ (1 8 ° /о) моти- 
и ъ  отсутств1я удобрешя выставляется обычай: «не навозятъ ~
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не въ обычай», «привычки такой нЬт'ь», «не навозятъ изстари», 
«старики этого не делали», «отцы наши не навозили и намъ не 
велели» и пр.

Навозъ вывозился, главнымъ образомъ, на паровое поле (весной 
и подъ зиму) и, частью, на яровое поле (подъ картофель).

Въ 40-хъ  годахъ убодреше полей при трехпольной системе при
менялось лишь въ немногихъ, передовыхъ для того времени, частныхъ 
хозяйствахъ

„М ы съ у д о в о л ь с т е м ъ  упомянемъ, говори ть  г. П ал и м п сесто въ ,—о гг. Топа- 
чевЬ, Н . Р . И в а н о в * ,  II. И .  П авлов* , Н . М. К а й с а р о в * ,  Фохтъ, М я с о е д о в * ,—хозяе- 
в ахъ ,  далеко но н*которымъ статьям ь  опередивнш хъ  обыкновенную  рутину и про- 
би ваю щ и хъ  свктлую дорогу хозяйству  зд*ш няго  кр ая .  Первое, что д*лаютъ эти 
и еще н е к о то р ы е  д р у п е  хозяева ,  это—удобреш е на р о в аго  поля, конечно—не всего прв 
зд * ш н и х ъ  обш и рн ы хъ  з а п а ш к а х ъ ,  но известной  части ,  т ак ъ  что удобреш е обходитъ 
всЬ поля (зам Ь ти м ъ —ближайшая) ч ер езъ  6 — 9 —12 л*тъ .  Выгоды удобрения на  здЬш- 
н и хъ  че рн озем н ы хъ  глубокихъ  л о ч в а х ъ  п о р а з и т е л ь н а я :  урож ай  въ общ ей сложности 
по л агаю тъ  вдвое. В прочем ъ, если навозъ  не у сп*ваетъ  хорош енько  разложиться и 
если въ годъ с о з р * в а ш я  ржи будутъ засухи , к а к ъ  было, напр . ,  въ 1850 г., то 
хл*бъ в ы го р аеть ,  а  если будутъ сильны е дожди -рож ь пышно ростетъ  соломою, завя- 
зы ваетъ  мелкое зерно и п о легаетъ  (впрочемъ, иногда  она  полегаетъ  так ж е  отъ слишком, 
гр у зн а го  н а л и в а  колосьевъ  и длинноты соломы). Поэтому зд*сь ож ндаю тъ  в*рнМ- 
ш ихъ  выгодъ отъ удобреш я въ посд*дуюшДе годы. Н о со вр^менемъ у с т р а н я т ь  вым- 
p a H i e  х л * б а  и въ первы й  годъ: этого легко можно достигнуть  ч р е зъ  совершенное j 
изучен1е, п ри м ен и тельно  къ  здешнему клииату  и почв!,  свойствъ навоза .  Невыгоды 
отъ  удобрен1я частью уже у с тр а н я ю т ся  здеш ними хозяевами. Н екоторы е  изъ нихъ 
не п р и д ер ж и в а ю тс я  о б щ е п р и н я т а я  пр авил а :  вывозить навозъ  до или поел* весен
ней ростепели , п ер ед ъ  н ар о м ъ ,  но вы возятъ  его или еще въ конц* осени, по снятш 
яровы хъ  хл*бовъ, или по первому санному пути, или впродолж енш  зимы, и свали- 
в аю тъ  его въ  огромныя кучи, которы я перед ъ  па р о м ъ  р а зб р а сы в аю тс я  и навозъ 
з а п а х и в а е тс я .  Т ак о го  порядка ,  н апр . ,  дер ж ится  г. Топачевъ , хозяинъ ,  к а к и х ъ  у насъ 
на  Р уси  немного. Н а  свои ш естид есятны я  десятины  онъ вывозитъ отъ 500 до 2000 
коня, возовъ н авоза  и с кл ад ы в аетъ  его въ 5 кучъ, въ которы хъ къ  4— 5 шня 
онъ до того п ер его р аетъ ,  что, при  всход* рж и, едва  можно узнать, унавожено поле 
или н *тъ .  К р е ст ья н е  его так ж е  удобряю тъ поля свои; за  этим ъ  онъ смотрнтъ  строго. 
Но и у него ин огда  хл'Ьбъ вы го р аетъ  отъ навоза .  Д р у п е  хозяева ,  удабриваюшде поля, 
иногда тоже вы возятъ  навозъ  по первозимью. Р а зб р о са н н ы й  навозъ  з а п а х и в а е т  
обыкновенно сохам и,  но г. Т опачевъ  употребляетъ для этого плугъ, пашунцй на 
глубину не мен*е З1 '2 в ерш ковъ .  Къ с о ж ал * ш ю , не в с *  это могут-., сд*лать, потому 
что большею частью  на  обработку  употребляю тся рабоч1я силы крестьянъ .  Топачевъ 
ж е н а  это употребляетъ  своихъ волояъ.

„П о л ьза  у д о б р еш я  со зн а ет ся  не только пом ещ и кам и ,  н о й  кр естьянам и . Крестья
не не ун ав о ж и ваю тъ  своихъ полей, главны мъ образомъ, но н е р ад * н ш .  Временя 
у ни хъ  достало-бы на это, т. к. зиму они ничего не д*лаю тъ : навозъ ,  который можетъ 
быть собираем ъ пр и  зд^шнемъ не незначительном ъ скотоводства въ достаточной 
к оличеств* ,  т еп ер ь  о ста ет ся  безъ  в сяк аго  уп о тр еб л ен ы  и д аж е  служ ить во многихъ 5 й с - 

т а х ъ  порчею  скопляемой въ о в р а г а х ъ  воды и зар азо ю  воздуха. Е ст ь ,  однако, и друпе 
п ри чи н ы ,  удерж ивакш ця к р ес т ья н ъ  отъ удобреш я нолей; онв т *  же, что и въ по- 
м *щ и чьи хъ  эконом1яхъ: это, во 1-хъ, с тр а ст ь  къ  обширнымъ за п а ш к а м ъ ,  возможным 
пр и  зд*ш нем ъ  многоземе.аи, и, во 2-хъ, наш им ъ  хоаяевамъ памятны еще т* златя
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времена, к о гд а  к о й -к а к ъ  в ск о вы р янны я  земли давал и  богаты я  жатвы; съ к аж дьш ъ  
:годомъ они ж дутъ  в о зв р ащ е ш я  этихъ врем енъ , и съ каж ды м ъ  годомъ обманываются. 
Иапгь с о в а т ь —с о к р а т и ть  пахотны я поля и р а з д е л и т ь  ихъ  на  д в ^  части, ближ айш ую  и 
отдаленную; въ  первой ввести  обыкновенную  трехпольную систему, съ удобреш емъ, 
1а во второй— перелож ную , съ т р а в о с 'Ь я и е м ъ ,  которое  становится  необходимымъ для 
!д1!шнихъ х озяй ствъ  и пойдетъ очень хорошо. Г. П авл о въ  держ ится ,  хотя и не во всей 
строгости, и м ен н о  такого  хозяйства. Влиж айппя поля его им1>ютъ трехклинное  Д 'Ь л е т е ;  

паровой клинъ за к л ю ч а ет ъ  60 десятинъ, изъ которы хъ  ежегодно удабривается  до 6 
десятинъ навозом ъ  съ  коннаго  завода .  Озимый клинъ  з а н я т ь  озимою рожью, яровой— 
преимущественно овсомъ. О тдаленяы я  поля слЪдуютъ перелож ной систем* и з а с е 
ваются просомъ, пш еницей и, подъ конецъ , озимою рожью. Одна часть  изъ  этихъ  
нолей,-въ количеств^ 400 казенн .  десятинъ, производить тимофеевку (это травосЬя-  

liie п р едставл яетъ  собою въ здЗшгаемъ к р а е  едва-ли не первый и не единственный

Крестьяне Аткарскаго у*зда на своей и арендной земле возд*- 
1ываютъ: рожь, овесъ, яр. пшеницу, просо, гречиху, подсолнухъ, 
горохъ, полбу, ячмень, ленъ, коноплю, картофель и, иногда, бахчевыя и 
)Городныя растенья (огурцы, арбузы, дыни, тыквы и проч.). Глав
ную роль въ полевой культур* играютъ: рожь, овесъ и яровая 
пшеница, второстепенную— просо, гречиха, подсолнухъ и последнюю—  
Остальные хлеба,

По даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета и зем- 
жой текущей статистики, в з я т е > ш ъ  в ъ  обоихъ случаяхъ за 1886  г., 
площадь пос*вовъ въ у*зд*  (какъ крестьянскихъ, такъ и влад*ль- 
рескнхъ вместе) распределялась между главнейшими хлебами сле- 
|ующимъ образомъ:

Б ы л о з а н я т  о:

По данны м ъ  По данны мъ 

Ц ен тр .  Стат. земской те- 

Комитета.  кущ ей стат.

Ро ж ью  ............................ 4 5 ,з 4 8 , 7 %

О в с о м ъ ............................ 2 1,6 20,о°/о

П ш е н и ц е ю ...................... 15,7 16,i"/o

П росом ъ  . . . . . . 7, » 8,2°/о

Гречихой ....................... 2,7 2 / / 0

Остальными хл4б. 6,8 4,2°/о

Данный обоихъ источняковъ весьма близко иодходятъ другъ  
1гь другу; заметная разница оказывается только но отношешю къ 
■лощади, занятой рожью и, отчасти, овсомъ: по сведеш ямъ Центр, 
ратист. Комитета, посевная площадь для ржи получилась немно
го менее, а для овса, наоборотъ, немного более, ч*мъ по даннымъ
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текущей статистики. Если для сравнешя взять площади посева 
обоихъ хлебовъ въ сложности, то разница эта почти совсЬмъ 
сгладится.

По даннымъ мйстнаго изследовашя 1 8 8 4 — 86 гг., площадь 
крестьянскихъ посЬвовъ распределялась по культурамъ такъ:

Доля посбв- 
цой площа-

Н а з в а ш я  хл'Ьбовъ: ди въ лро-
дентахъ .

Р о ж ь ......................  49,о

П ш е н и ц а ...........  16,о

О в е с ъ ......................  20,о

П р о с о ......................  8 ,2

Г р е ч и х а .................. 2,s

Я чм ен ь  . . . . . . . . . .  0,э

Ост. р а с т е ш я .... 3,i

По уЬзду . . . .  100,о

Рож ь , какъ главное пищевое средство населешя, возделывается 
повсеместно въ Аткарскомъ уе.зде, но въ особенно широкихъ раз- 
мерахъ— въ северной половине уезда . По м ере удалешя отъ севера 
къ югу, площадь посева ржи постепенно сокращается. Въ боль
шинстве северныхъ волостей рожь занимала въ 1 8 8 4 — 86 гг. более 
половины общаго посева, а по отдельнымъ общинамъ размерь посева 
ея доходилъ даж е до 7 0 % . Въ южныхъ волостяхъ этого севернаго 
района (Рельнской, Федоровской и др.) рожь, хотя и оставалась 
еще преобладающимъ хлебомъ, но уступала первое место уже яро- 
вымъ культурамъ, и въ Ковыловской и Голицынской волостяхъ 
овесъ занималъ одинаковую съ рожью площадь («овса и ржи сбется 
поровну»;. Д алее къ югу, въ средней части уезда, рожь оказы
валась уж е вторымъ (после овса или пшеницы) растешемъ, а въ 
южной части— даже и третьимъ хлебомъ.

Ю жный районъ заключаетъ въ себе 10 волостей: Таловскую, Алек
сандровскую, Колокольцовскую, Крестово-Медведицкую, Байшевскую, 
Терновскую, Богородскую, Матышевскую, Краишевскую и Еланскую 
Преобладающимъ хлебомъ въ этихъ волостяхъ является пшеница— 
кубанка русская и переродъ. Предпочтительно передъ русской пше
ница кубанка сеется крестьянами крайнихъ южныхъ волостей
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Матышевской, Богородской и Еланской. Кубанка принадлежите къ 
1твердымъ» хлебамъ и требуетъ для своей культуры «креикихъ»  
земель; но такъ какъ такой земли въ наделе крестьянъ давно уже  
н4тъ. то носйвъ кубанки производится на арендной земле  

](залежи), которую крестьяне переснимаютъ въ Донской области 
у арендаторовъ казачьей земли. На томъ разстоянш* на какомъ 
’обыкновенно арендуется земля (1 5 -— 25 в ), залежи находятся не 
старше 10 летъ , а чаще подъ посЗзвъ идутъ 6, 7 и 8-ми-летш я  
залежи. Ковыльныя степи крупные посевщики изъ крестьянъ  
фендуютъ не ближе 4 0 — 70 вер. отъ своихъ селешй.— Въ остальныхъ 
И волостяхъ огшсываемаго района, лежащихъ къ северу отъ выше- 
гказанныхъ трехъ волостей, благодаря менее благопр1ятнымъ усло- 
йямъ аренды залежей (отсутствий ихъ въ достаточномъ количестве 
во близости и. всл,6дств1е этого, высокой арендной платЬ), кубанка 
рставляетъ только часть пшеничнаго посева, который состоитъ  
шзсь главнымъ образомъ изъ русской пшеницы, а въ Таловской 
волости - изъ русской пшеницы и перерода. Въ общемъ, размеры  
культуры пшеницы уменьшаются въ направленш отъ южныхъ  
злостей къ сбвернымъ, т. е. въ порядке обратномъ сокращенш  
■осевовъ ржи, причемъ сокрагцеше посбвовъ пшеницы совершается съ 
р ы п ею  скоростью. Въ то время, какъ рожь съ лерваго места на 
йвере передвинулась на ю ге  лишь на третье место, пшеница съ 
■ерваго м^ста на ю ге уж е въ средней полосе *) переходитъ на
ветье, а на севере на 5-е и 6-е места.
.

Наиболее равномернымъ распространетемъ въ у е зд е  отличался въ 
11884 — 86 гг. овесд, потому что, какъ на севере, такъ и на ю ге, за ис- 
рочешемъ самыхъ южныхъ вол. онъ оставался среди посевовъ на вто- 
»мъ месте . —  Просо было распространено по всему уезду , но въ более 
иачйтельныхъразмерахъ оно возделывалось въ самыхъ южныхъ вол., 
№ особенности въ той части ихъ, которая находится за рекой Терсой, 
звъ волостяхъ северной половины уезда , нрилегающихъ къ р. Медве- 
рдЬ: Аткарской, Лопуховской, Шереметевской, Федоровской, Голи- 
юнской и Болыпе-Дмитр]евской. Посевъ проса въ этихъ волостяхъ 

■ истигалъ до 1 5 %  всей посевной площади,, и оно имело здесь зна- 
| p ie  третьяго растешя. На ю ге посевы проса были еще значи

тельнее: въ Краишевской волости просо считалось первымъ расте- 
 — ------------------

*) Къ средйем у р ай он у  относятся  сл4дуюшдя 12 волостей: С офьинская , Ш ироко-  
«тупская, Больше-Одьшанская, Б а л ан д и н с к ая ,  Д иъовская , С алты ковская ,  Ш к л о в ск ая ,  
■адаевская, Больш е-Д митр1евская , Ш и р о ко -К а р а м ы ш ск а я ,  К о п е н с к а я  и Н е в ’Ьж кянская .
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шемъ, а въ Матышевской — вторымъ. ПосЬвъ проса произво
дился здесь обыкновенно на пшенищахъ, т. е. на зележи, вы
шедшей изъ-подъ посева пш еницы.— Гречиха, ячмень и полба во 
многихъ местностяхъ уезда  вытесняли просо съ 8-го на 4-ое и 5-ое 
места. Ячмень снялся въ 16 волостяхъ (изъ 22) средняго и юж- 
наго районовъ. Посевы его были, однако, незначительны и въ 
большинства волостей, въ которыхъ онъ культивировался, отводи
ли ему въ общей площади посЬвовъ 5-ое м есто .—-Изъ 81 вол,, 
въ которыхъ заявлено было крестьянами о посеве гречихи, въ бо
лее заметныхъ размерахъ она возделывалась въ 18 волостяхъ, 
расположенныхъ по большей части по северной, восточной и за
падной окраинамь уезда: Б  -Екатериновской, Даниловской, Кисел.- 
Чемизовской, Варыпаевской, Кологривовской, Оосновской, Ковы 
ловской, Широко-Карамышской. Рельнской, Дивовской, Таловской, 
Вайшевской и др. Въ 10 волостяхъ гречиха, по размеру посева, 
стояла впереди проса, занимая 3 - е — 4-ое место въ культурной 
площади.— Иосевъ полбы производился въ северной части уезда, поч
ти въ т ех ъ  ж е самыхъ волостяхъ, въ которыхъ сеялась гречиха *). 
Въ Б.-Екатериновской и Кисел.-Чемизовской волостяхъ полба сня
лась въ равномъ размере съ просомъ, а въ Сластушинской вол.— 
въ равномъ количестве съ гречихой (б"/о). Крестьяне д. Графчи- 
ной Федоровской волости почти все яровое поле (пашни въ 3-хъ 
полахъ З.з дес. на душу) засевало одной гречихой (почва вся 
песчаная); полба сеялась на низкихъ местахъ. Въ Кис. - Чеми
зовской вол. посевъ полбы колебался отъ 5 ’/= Д° 8 0/ 11 всей 
посевной площади, въ Аткарской равнялся 3°/о, Даниловской- 
5 6 0/ о, Варыпаевской—7 — 8°/о и Рельнской— до 1:3"/о.— Uoii-
солнечникъ возделывался въ следующихъ частяхъ уезда! во 
всехъ волостяхъ, которыя расположены къ северу отъ р. Б̂ л- 
газы, во всей восточной полосе, лежащей по левую сторону р 
Медведицы, и въ волостяхъ средней части уезда, находящихся по 
правую сторону Медведицы (Рельнской, Баландпнекой, Салтыков- 
ской, Шкловской. Таловской, Дивовской, Колокольцовской и Алек
сандровской), всего въ 23 волостяхъ. Кроме того, подсолнухи сня
лись въ двухъ южныхь волостяхъ: Еланской и Богородской. Въ 

волостяхъ Переездинской, Сластушинской, Аткарской, Варыпаев
ской. Голицынской, Кологривовской, Киселев.-Чемизовской и Алек-

*) П ер ей в ди н ск ая ,  В . -Е к а те р и н о в с к ая ,  Д аниловская , Кис.-Чемизовская, Соснов- 
ск а я ,  Р е л ьн ск а я ,  Ф едоровская , Кологривовская, Ш ер ем етевская .
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эдровской подсолнечникъ игралъ более видную роль въ кресть- 
ис.комъ хозяйств^. Въ последней волости, напр., его сеялось боль- 
пе, чемъ проса, такъ что въ посевной площади ему принадле- 
«ало четвертое место *).— Посевы гороха распространены были 
зъ т е х ъ  самыхъ местностяхъ уезда , где  возделывался подсолнеч- 
шкъ, а посевы льна преимущественно въ средней части уезда ,  
ю pp. М едведице и Баланде, и въ южномъ районе, за исклю- 
ешемъ Матышевской волости. Гороха вообще сеялось «понем- 
зогу», «для ребятишекг». Въ Варыпаевской волости, напр, по- 
:Ьвъ его колебался отъ 1 до 4°/», а въ соседней Кисел.-Чемизов- 
:кой вол .— отъ 0.5 до 2 5% общей посевной площади. Посевы  
;ьна были еще более ничтожны; въ той-ж е Кис.-Чемизовской волости, 
апр., льна сеялось не более 2 %  (отъ 0 ,в до 2°/о). Въ Федоров
ой  волости «ленъ сеялъ каждый, но только понемногу», въ 
^городской и Шкловской его сеяли только 2 — 8 чел., а въ Ма- 
ышевской, Ковыловской, Переездинской и др. волостяхъ его со- 

р м ъ  не сеяли. На довольно значительные посевы льна, однако, 
!ожно указать въ следующихъ волостяхъ: Широко - Уступской, 
л которой посевъ льна составлялъ '/'в посева ржи или, считая 
жгёвъ последней въ 5 0 % ,  до 1 0 %  общей посевной площади; въ 
(аниловской, где  льна сеялось ок. Чи площади овса (307<>), что 
«ставить 2"/о, и въ д. Варвариной Гайке Оалтыковской волости, 
;рестьяне которой на своей земле, въ яровомъ клину, сеяли преи- 
(ущественно ленъ, подсолнухъ и гречиху.

Картофель и коноплю крестьяне возделываютъ. главнымъ 
оразомъ, на усадебной земле: гумнахъ, огородахъ и кононлянни- 
ахъ и лишь частш  въ поляхъ, «на загонахъ». Изъ 19 волостей. 

|о которымъ есть сведеш я о возделыванш конопли, въ 5 волостяхъ 
«коло 3 6 ‘ /о) посевы ея производились и на полевой зем л е— своей 
(арендной («по низкимъ местамъ») Крестьяне д. Барановки Кис.- 
вемизовской вол засевали коноплей до 5 %  общей площади посе- 
:овъ, Коноплянники повсюду хороню удобряются, но не каждый  
къ, а черезъ 1 — 2 —  4 года Черезъ 4 года к о н о п л я н н и к и  удоб- 
аются, напр., въ д Графчиной Федоровской вол., причемъ кладется

*) Въ В ар ы п ае в ск о й  вол. подсолнечпикъ  заним алъ  5°/о посевной площади, а  въ 
inc. Чемизовской 6,4°/о (по отд'Ьльнымъ общ инамъ р азм Ь ръ  пос'Ьва колебался отъ 
: № 11% ).  Въ К рестово-М едв’Ьдицкой волости, но словамъ поселянъ, „подсолнухи 

■мъ больше б'Ьдиые, т а к ъ  к а к ъ  на со тенни къ  надо пудъ сЬмянъ, а  онъ стоитъ 
■его 1 р убль“.
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на 11 а души (на душу 2 X 3 0  с.) до 50 возовъ навоза; въ д. ДарьеBEt 
Кисел.-Чемизовской вол. «коноплянники сильно удобряются»; на 
на душ у вывозится 20 возовъ навоза.— Въ 9 волостяхъ возделыва- 
Hie картофеля перенесено было съ усадебной земли на полевую; 
на усадьбахъ она оставлена была лишь въ томъ размере, какой 
необходимъ для лКзтняго потреблешя. Поселяне Крестовско-МедвЗ>- 
дицкой волости садятъ на картофель въ поляхъ съ самаго начала 
колонизацш. Русское населеше стало садить ее на нолевыхъ заго- 
нахъ съ 1875  —  76 гг. (въ Голицынской вол.) и даже съ бол^е 
поздняго времени (въ др. волостяхъ). Крестьяне дарств. е-ца Бе- 
зобразовки Салтыковской вол. все небольшое яровое поле занимали 
картофелемъ и бахчевыми растешями, а крестьяне дарств. д Кра
савки Голицынской вол.— однимъ картофелемъ. Крестьяне собствен
ники д, Симоновки Чадаевской волости садили въ поле кар
тофеля по 2 4 0  квадр. саж. на ревизскую душу *). —  Бахче
вым растенгя (арбузы, дыни, тыквы и пр.) въ более или 
менее значительныхъ размерахъ возделывались въ волостяхъ южной 
и средней части уезда: Еланской, Богородской, Матышевской, 
Терновской, Крест.-М едведицкой, Баландинской. Салтыковской, 
Голицынской и Больше-Ольшанской. Величина бахчей, подъ кото- I 
рыя обыкновенно отводилась, нершдически (года черезъ 3), часть 
выгона, колебалась отъ 200  до 4 0 0  кв. саж. на разверсточную душу.

Для болЪе или менее точнаго определешя техъ  изменешй, 
кашя происходили въ относительныхъ количествах'!, носевовъ раз
личныхъ хлебовъ въ Аткарскомъ у е з д е ,  данные имеются лишь за J  

время съ 1881 г, Следуюшдя цифровая данныя Центр Стат. Комитета 
за 1881 и 1886 гг. даютъ возможность проследить, кашя изм’Ьнешя 
въ распределены культуръ (для крестьянскихъ и владельческихъ 
хозяйствъ вм есте) произошли въ течен1е означеннаго пятился  
т. е. ко времени окончашя местныхъ изсдфдовашй въ Аткарскомъ 
уезде.-

Въ посЬв’Ь было. **)

Въ 1881 г. Въ 1886 г

Р ж и ............................... 4Г),з°/о

П ш еницы  яров . . • • 13,4°/о 15,7°/о

О в с а ............................ 2 0 , 9 ° / о 2 1 , б ° / о

*) Въ н Ь которы хъ  селен1яхъ Кисел.-Чемизовской и В а р ы п аев ек о й  волостей по- 
С'Ьвъ картоф еля  заним аетъ  до 2—3"/ч посевной площади.

**) Р а с н р е д к л о и е  площ ади  сдблано  з а  п с к л ю ч е я 1«мъ посева  подсолнуховъ.
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Въ nocbeij  было.

В ъ  1881 г. Въ 1886 г.

П р о с а  . . • ................... 8 7,9»/0

Г р еч и х и  .......................... 5 , в > 2 ,7 °/о

Я ч м е н я .......................  . 0 , 0 % 1 / / 0

Г о р о х а  ............................ 1,6»/0 0,6°/о

К а р т о ф е л я ...................... 0 / / о и°!о
П ш ен и ц ы  озимой . . 0,г"/о 0,3°/о

П о л б ы ................................ 1,о°/о 1,1°/о

Л ь н а ................................ 2,s"/o 1,»°/о

Конопли .......................... 1,1°/0 о ©'

Какъ видно изъ таблички, изъ числа главныхъ хл'Ьбовъ зна- 
штельное увеличеше произошло въ посеве яровой пшеницы (на 
7.5%), a сокращеше— въ посеве гречихи, подъ которой площадь 
уменьшилась почти вдвое.

Чтобы выяснить затемъ изменешя въ распределенш культуръ 
ia время после 1886  г., мы сравнимъ здесь цифровыя данныя 
гекущей земской статистики за этотъ годъ и за 1891 г. (для 
аадельческихъ и крестьянскихъ посевовъ вм есте, но уж е со 
щлючешемъ и посевовъ подсолнечника):

°/0 посЬвной площади.
1  1  1 б а: В ъ  1886 г. Въ 1894 г.

Р о ж ь ................................ 4 0 , 5

Я р . п ш ен и ц а  . . . . 1 6 ,0 9 2 3 , 9

Овесъ ................................ 2 0 , о 2 1 , 5

Подсолнечникъ . . . 1 ,5 » 6 , i

П р о с о ................................ 3,1

Я чм ен ь  ............................ 0 ,S 9 1 ,3

Г о р о х ъ  ............................ 0 ,7

Г р еч и х а  ............................ 0,*

О с т а л ь н ы е ....................... 2 ,2

1 0 0 , о  1 0 0 , о

Какъ видно изъ этихъ цифръ, за время съ 1886 г. расшире- 
»е посевовъ пшеницы пошло еще дальше, чемъ за предыдущее 
hjit/rie, а также сильно увеличились посевы подсолнечника;
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пос*вы гречихи сократились наоборотъ, за это время уж е до со
вершенно ничтожной величины; посевы проса, сокращеше кото
рыхъ въ предыдущее 5-ти-л*т1е было едва заметно, уменьшились 
теперь бол*е, ч*мъ вдвое, и значительно сократились также посе
вы ржи Вторымъ по значешю хл*бомъ въ 18 9 4  г. стала въ 
у * зд *  пшеница, а овесъ отступилъ па 3-е м*сто (хотя его посевы 
также немного увеличились).

Пахотными орудгями у крестьянъ Аткарскаго у*зда служатъ 
соха и плугъ. Господствующимъ оруд1емъ соха является на с*вер$ 
у *зда , а плугъ — на юг*. Въ районъ сошной обработки земли вхо- 
дятъ вся восточная полоса у*зда, расположенная по л*вую сторону 
р. Медведицы, за исключешемъ Крестово-Медв*дицкой волости 
(всего I ] волостей), и вся северо-западная часть у*зда, до р. Ба
ланды, за исключешемъ волостей: на запад*— Софьивской, Широ- 
ко-Уступской, Вольше-Ольшанской и Баландинской и на с*вер!;— 
Больше-Екатериновской; весь районъ состоитъ изъ 21 волости 
Волости, лежапця по р Баланд*, и вся часть у*зда, расположенная 
къ югу отъ этой р*ки, составляютъ районъ распространена 
плужной пахоты. Въ трехъ волостяхъ этого района— Таловской, 
Дивовской и Шкловской — у крестьянъ однихъ селенШ (малорос
совъ) преобладаем плугъ, а у крестьянъ другихъ селешй (велико
россовъ) —соха. Такое распред*леше по площади у*зда пахотный 
орудШ находится, между прочимъ, въ соотв*тствш съ физическими 
свойствами почвъ. Почвы с*верной половины у*зда, всл*дств1е 
продолжительной обработки ихъ^ «мягки •>, а благодаря значи
тельному содерж анш  песчаныхъ и каменйстыхъ частицъ— рых
лы и «легки въ обработк*, почему господствующее opyflie зд*сь 
(въ двухъ с*верныхъ полосахъ) —соха» (г. Палимпсестовъ) Напро- 
тивъ, почвы южной половины у*зда сравнительно «новы», а бла
годаря преобладашю въ нихъ глины и ила— плотны, припадливы,
« слегаютъ очень плотно, почему на пос*вныхъ земляхъ требуется 
плугъ, а для п о д ш т я  ихъ въ состоянш залежи— сильный плуги 
(г. Палимпсестовъ).

Употребляемые крестьянами плуги —трехъ видовъ и носятъ 
назваше трехъ национальностей, изъ которыхъ состоитъ населеше 
Аткарскаго у*зда: малоросслйскШ, русскШ и н*мецшй. Н*мецш8 
плугъ бол*е совершенной конетрукцш, въ немъ больше железных» 
частей и д*лаютъ его особые мастера. Плуги руссше и хохлацше 
крестьяне «д*лаютъ сами», т. е. всякШ, ум*ющШ мало-мальски



[владеть топоромъ, потому что преобладающ^ матер1алъ въ нихъ—  
дерево; железный части (лемехъ, ножъ и пр.У при этомъ покупают
ся. Руссгай и н1шецкШ плуги-— конные, тягой въ 3 лошади (въ 
ийкоторыхъ случаяхъ въ нихъ впрягаютъ и по 4 лошади); глуби-

|на открываемой ими борозды— I l/i— 3 вершка, предельная — 4 верш. 
ИалороссШсше плуги, по массивности и прочности конструкции, 
'юдразделяются на тяжелые и легше; первые предназначаются для 
’подъема нови и многолетнихъ залежей, а вторые— для мягкихъ зе 
мель. При увеличенш силы тяги, «легшй» плугъ во многихъ слу- 
«аяхъ зам^няетъ тяжелый плугъ. Въ легкдй плугъ запрягаютъ 

|3— 4 пары воловъ или 3 — 4 лошади, въ тяжелый — 4 — 5 паръ 
воловъ или 4 — 6 (до 8) лошадей; первымъ плугомъ можно пахать на 
рубину 2 . 3 и 4 вершковъ, а вторымъ— на 4, 5 и 6 вершковъ. 
При тя ге  3 лошадей и глубине п а х а т я  въ 2 — 3 вершка мало- 

■оссшскШ плугъ отваливаетъ пластъ въ 4 верш, (при сухой земле— ши
ре), при тя ге  въ 5 лошадей — въ 6 верш.; предельная ширина 
маета-—8 вершковъ. НемецкШ плугъ не имеетъ большого распростра
н и ;  имъ пашутъ главнымъ образомъ, поселяне Крестово- 
Иедведицкой вол и крестьяне соседнихъ волостей: Александров

ской, Н евежкинской. частью Копенской и Шкловской. Территор1я 
распространен]я «русскаго» плуга несколько шире: онъ въ ходу у 
крестьянъ восточныхъ волостей: Варыпаевской, Кологривовской, 
Иереметевской, Федоровской, Ковыловской, на западе — въ Дивов- 
гкой. Коленокой, Галаховской. ПереЬздинской, а также въ Рельн- 
кой вол. Въ северо-западной части уезда , до р Белгазы (за исклю- 
тешемъ Б.-Екатериновской вол.), и въ восточной части, съ севера 
ю волостей Федоровской и Ковыловской включительно, малорос- 
шй плугъ у крестьянъ. можно сказать, совсемъ не встречается; 
въ волостяхъ, располоясенныхъ по южной границе района сошной 
пахоты: Рельнской, Садтьтковской, Голицынской, Больше-Дмитр]ев- 
ской и Широко-Карамышской, хохлацкШ плугъ имеется лишь у 

Irtx'b домохозяевъ, у которыхъ есть быки (въ Б.-Дми гр1евской 
«юл. до ' / *  домохозяевъ. въ Голицынской— 4 челов.). Малоросс] йн 
|еш плугъ является господствующимъ во всемъ плужномъ районе. 
1а исключетемъ вышеукананныхъ волостей съ обработкой почвы 
ймецкимъ плугомъ, въ которыхъ хохлацкШ плугъ играетъ второсте

пенную роль. Упряжной силой при обработке земли малороссШ- 
ккимъ плугомъ служатъ волы и лошади.

По численности волы преобладаютъ надъ лошадьми только въ двухъ

— 229 —



—  230 —

южныхъ вол.— Терновской ( 5 8 , 8 %  общаго числа рабочаго скота ) и Ма
тышевской (50,9% ); въ другихъ волостяхъ этой части уезда  процентъ 
воловъ колеблется отъ 39 до 46; въ волостяхъ средней части 
уезда онъ равняется: въ Колокольцовской— свыше 47°/", Александ
ровской и Таловской —3 6 — 38"/о, Баландинской, Б.-Дмитр1евской, 
Чадаевской и Н ев еж к и н ск ой — 30  —  3 3 % , Крестово - Медведиц- 
кой, Шкловской и Дивовской— отъ 22 до 2 4 % ; въ волостяхъ, 
лежащихъ по южной границе района распростравея1я сохи, про
центъ воловъ среди рабочаго скота колеблется отъ ] 2 до 20°/о, 
а въ волостяхъ северной части уезда , въ которыхъ земля обра
батывается отчасти русскимъ плугомъ, численность воловъ ко
леблется отъ 0,а до 10% : въ Кологривовской, Рельнской, Федоровской 
и Больше-Екатериновской отъ 0,з до 2% , Сластушинской 2 ,8 % , 

Даниловской и Сосновской 6 7 %  и Ковыловской 1 0 % . Воловъ
н£тъ вовсе въ 10 волостяхъ *). Изъ южныхъ волостей исключите 
составляетъ Байшевская волость, въ которой число воловъ не пре- 
вышаетъ 7'7°• Среди 5 у'Ьздовъ, въ которыхъ распространены у 
крестьянъ рабоч1е волы, АткарскШ уЁздъ занимаетъ среднее поло- 
жеше; онъ уступаетъ уЬздамъ Царицынскому (70,-.% ) и Камы
шинскому (3 3 ,з% ) и стоитъ выше Балашовскаго ( 1 4 , i% )  и Оара- 
товскаго (1 1 ,* % ) уЬвдовь. Въ общемъ выводе по пяти уЬздамъ 
волы составляют!, 26 ,9°/о всего количества рабочаго скота, а по 
одному Аткарскому у е з д у — 2 3 , 8 ° / " .

При недостатке рабочаго скота крестьяне спрягаются по 
нескольку дворовъ въ одинъ плугъ. Въ Матышевской и Нев1;ж- 
кинской волостяхъ складываются въ плугъ по 2 — 3 хозяина, въ 
Дивовской вол.— по 2— 4 хозяина и т, д. Некоторая часть домо
хозяевъ вообще пашетъ землю складомъ во всехъ волостяхъ, где 
принята плужная обработка. Однолошадные крестьяне и въ плуж
ной местности вынуждены пахать сохой, Въ южной части уЬзда. 
гд е  въ обычае плужная обработка и где почва такова, что ее 
«совсемъ нельзя пахать сохою» (земля грубая), «есть, однако, не
которые, бедные» скотомъ хозяева, которые пашутъ землю именно 
ею (вол. Богородская. Матышевская).

По даннымъ текущей земской статистики, относящимся ко 
второй половине 8 0 - х ъ  годовъ, на ю ге уезда въ это время

*) Эти волости сл'Ьдуюшдя: Софьинская, Ко.гЬнская, Г ал а х о в ск а я ,  П ерейди- 
ск а я ,  Б е р езо вс к ая ,  Е ис .-Ч ем нзо вская ,  В а р ы п а е в с к а я ,  А т к а р с к а я ,  Лопуховская и 
Ш е р е м е т е в с к а я .



начали появляться «американск|'е» плуги (Богородская волость), 
Зъ Крестово-Медведицкой волости, кроме немецких!, и малорос- 
ййсвихъ плуговъ, у 22 поселянъ имелись «американсгае» 
Эккерта 2, 3 и 4-лемешные плуги, на 3 — 6 лошадей (глубина  
мхоты 2 ' /2 верш.); стоимость 3-хъ  лемешныхъ 75 руб., 2-хъ ле- 
нешныхъ 60 руб., тогда какъ цена немецкихъ плуговъ всего 
ишь 8 — 1 0 — 15 р у б . хохлацкихъ и русскихъ— 1 0 — 13 руб. (съ 
келезомъ. а безъ ж елеза 5 — 6 руб.). На севере уезда все более 
р более сталъ распространяться «русскШ» плугъ, Въ волостяхъ 
йастуши некой, Переездинской, Даниловской, Ковыловской, Коло- 
мвовской появились плужки деревянные, съ железнымъ леме- 
юмъ, подъ назвашемъ тоже русскихъ, «англШской формы», въ 
с— 3 лошади; делаютъ ихъ сами крестьяне и стоимость такихъ 
ружковъ не превышаетъ 5 р. (д. Н. Озерки Ковыловской в.). Въ 
Еологривовской в. „какъ только появились землевладельцы-купцы, 
крестьяне начали, по примеру ихъ, заводить 2 и 3-конные плуги, 
ври помощи которыхъ легче бороться съ сорными травами, и уро
жаи стали лучш е“ (д. В. Осиновка), „Крепшй парь соха не беретъ; 
начали (съ 18S5 г.) заводить „руссше" 3-ковные плуги, глядя 
|ja людей, будто лучше хлебъ родится* (с-цо Вязовка той-же вол.), 
Крестьяне д. Ш атчины Галаховской волости „летъ 10 пашутъ  
конными плугами въ 4 лошади Въ с. Марфине и д. Урвановке 
рВарыпаевской волости крестьяне „года два (съ 1884  г.) какъ за
вели 3-конные плуги (числомъ 2 или 3) для залежей", которыми 
иашутъ, однако, и паръ; „больше отъ немцевъ стали научаться". 
Въ дер. Ершовке той-же вол. „плуги (6 шт. русскихъ) заве
зи, глядя на куицовъ, для лучшей вспашки; ныне ими съ 

[осени под ъ овесъ зяби ли Первый решительный толчекъ къ во- 
[шорешю цлуговъ у крестьянъ Даниловской и ПереЁздинской вол. 
цанъ арендаторами и землевладельцами, которые требують отъ 
крестьянъ, при найме ихъ на работы, обязательно плужной пахоты, 
Ja  затемъ крестьяне сами пришли къ сознанш  пользы и необходи
мости глубокой пропашки плугомъ и своей надельной земли, „а 

■ го  она стала хуж е родить“ (д. Красновидовка Переездинской вол.). 
|Въ Переездинской иол. плуги вводятся во всехъ 12 селешяхъ Съ 
проведешемъ жел. дороги извозъ упалъ; кр-не начали наниматься 
пахать къ владельцамъ, а для этого надо заводить плуги, да и 
своя земля х у ж е родитъ и требуетъ глубокой пропашки" (с. Пе- 
ре^здъ). Крестьяне дд. Эткары и Крутояра около 10 летъ

— 231 —



—  2 8 2  -

пашутъ 3 -конными плугами; «научились отъ мЪстныхъ зем- 
левлад'Ьльцевъ •>; «теперь больше стали пахать плугами, и паръ. и 
подъ яровое: урожаи лучше иротйвъ сошной обработки» Въ селе- 
шяхъ: ПриотЬ, Красновидовке, Анниной, Покровке « 3 -  кон
ные (есть и 2-конные плуги завелись летъ 5 — 6; переняли у 
арендаторовъ и Екатериновскихъ хохловъ». Въ д. Богохранимовк'Ь 
«плугами до 10 хозяевъ пашутъ года 4 (начали господа нанимать 
на пахоту, такъ уж ъ и свою землю стали пахать)», а въ с Мер- 
лине-Воскресенскомъ хфестьяне «завели плуги года 2, какь купи
ли землю» (надельной пашни не ыло). Въ с. Копенахъ Дани
ловской вол. «до ' / 2 села пашутъ 3-конн. плугами»: начали npio6- 
ретать ихъ около 3 летъ. сначала для пахоты у арендаторовъ. а 
потомъ и свою землю ими стали пахать. Плуги деревянные, цена -  
10 руб.; ихъ крестьяне сами делаютъ. МалороссШскими плугами 
крестьяне «своей земли не пашутъ», хотя и имеютъ до 10 штукъ. 
заведенныхъ спещально для работъ пи найму у арендаторовъ; 
этимъ плугамъ цена 15 руб Въ селешяхъ Даниловке, Медведев- 
ке  и Лопуховке 3 — 5 летъ какъ появились плуги « малороссШсюе,
З-конные». которые заводнтъ для того, «чтобы лучше пропахивав 
землю»; «земля плохо родитъ и стали заводить плуги»: плугами
земля лучше пашется (на 3 — 4 вершка) Въ волостяхъ Коленской 
и Оластушинской 3-конные плуги вводятся съ 1885 г .— Есть, 
наоборот,!, и ташя селешя, въ которыхъ плуги оставлены, и крестья
не обратились къ сошной обработке земли. Такъ. напр., въ Ат- 
карской Пригородной слободе «деды и прадеды пахали плугами», 
теперь практикуется исключительно сошная обработка Крестья
не д. Вубновки «прежде плугами пахали», для чего «водили бы- 
ковъ»; «бросили плуги до 20 летъ назадъ». потому что земля «и 
сохами хорошо пашется».

Различными пахотными орудиями исполняется следующее ко
личество работы въ день; американскимъ 3 — 4-лемешнымъ плугомь 
въ 6 лошадей вспахивается 2 каз. десят (глуб. на 2 1 2 верш.) 
хохлацкимъ въ 5 — 6 лошадей или 3 —  4 пары воловъ— 1 дес. (глуб на 
2 '/э— 3 верш.), немецкимъ и русскимъ въ 3 лошади —5 з и сохой '/3 
сороковой десятины.

Сохи у  крестьянъ Аткарскаго уезда  обыкновенныя. велико- 
руссий'я, съ веревочными подвоями, двумя сошниками и палицею, 

Крестьянсюя бороны повсеместно деревянныя, съ железными 
зубьями; число зубьевъ колеблется отъ 25 до 32; длина ихъ отъ 4 до 5
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вершковъ; в^съ 32 зубьевъ (длиной въ 4 вертка) немецкой бороны 
!составляетъ 1 8 —-20 фунтовъ; стоимость бороны отъ 3 руб.

Г. П алим псестовъ  даетъ  следующая у к а з а т я  относительно  пахотны хъ  оруд1й, 
^потреблявшихся въ А т к а р с к о м ъ  уЪзд'Ь въ 40-хъ годахъ . „О бщ еупотребительное у 
юлоросс1янъ  и р у с с к и х ъ  п ах о тн о е  оруд1е~ обы кновенны й м ал о р о сййск Ш  плугъ въ 
S— 4 п а р ы  воловъ. Онъ бер* тъ въ глубину н а  3 —4 в е р ш к а  и о твади ваеть  иластъ  
шириною до 8  верш ковъ .  П а ш н я  так и м и  ш ирокими п л а ст ам и  не можетъ засл у ж и в а ть  
я о б р е ш я  и знаюшде з д е ш ш е  х о з я е в а  н и к о гд а  ея  не допускаю тъ , т а к ъ  как ъ  при 
ш р о ки х ъ  п л а с т а х ъ ,  во 1-хъ, много остается  гр и в ъ  (пропусковъ);  во 2 -хъ—т а и е  
р а с т ы  неплотно лож атся  н а  землю, о ставаясь  или полуперевернуты ми , или, т а к ъ  
м з а т ь ,  сборчаты м и, въ 3 -п х ъ — въ силу так о го  н олож еш я пластовъ  бороньба  сильно 
ратруцняется и не м ож етъ  быть удовлетворительною; въ  4-хъ — ш ироко-пластовая  
лашня изну р ител ьн а  для с к о т а  и тя ж е л а  для рабочихъ .  Одна вы года  н а  сто р о н ^  ея — 
« o p t e  идетъ пахота, что, при всеобщ емъ зд ^сь  стр ем леш и  посЬять побольше такого  

р н н а г о  х л еб а ,  к а к ъ  пш еница, со ставляетъ  большой р азсч етъ .  Въ особенности ш ир о 
та паш у тъ  наем н ы е п л у г а р и .—Другое м естн о е  пахотное оруд1е—4-конный плугъ. Онъ 
«о в се х ъ  о т н о ш е ш я х ъ  сходен ъ  съ  воловьимъ, только поменьше. П а ш н я  изъ  подъ него 
т о д и т ъ  очень х о р о ш ая .— Т р етье  оруд1е—обы кновенная  соха; но она  мало употреби
тельна и с к о р е е  м ож етъ  быть н а з в а н а  въ этомъ к р а е  огороднымъ оруд1емъ. чемъ 
(олевымъ,— Четвг-ртое оруд1е— борона. Бороны  .вообщ е зд ес ь  тяжелыя, воловьи или 
лароконныя. Длина и ш и р и н а  борон ы —27г и более  арш . Большею частью  она 
юстоитъ и зъ  5 довольно толсты хъ  брусковъ,  въ которы хъ  25 д ер ев ян н ы х ъ  или же- 
ю зныхъ зубьевъ. Б о р о н ьба  производится  пр еим ущ ественно  ср азу  нискольким и бо
р о в а м и - ^ —6 — 10 и д аж е  15-ью. Больш ее число употребляется  посл4 дождливой 
■сени, к о гд а  поле сильно за р о ста етъ  сорными т р ав а м и ,  или н а  н а ш н я х ъ  ш яроко-  
ш астовы хъ.— П ятое  оруд1е, употребляемое зд ес ь ,  э т о —рало. Вотъ подробное описание 
иого оруд1я. Д ва  к в а д р а т н ы х ъ  дубовыхъ бруска, толщиною въ  2' а в ер ш к а  и длиною 
ъ 2 —2 '/г а р ш и н а ,  концами вделаны  въ два  боковыхъ бруска, длиною до 3 четв., т ак ъ  

1го видъ BCtx-i 4 -хъ  соед и н ен ны х ъ  между собою брусковъ  похожъ па косяки ,  встав-

I
немые въ строю нц яся  к ам ен н ы я  степы ; разстоян1е между длинными б р у с к а м и — 
142— 2  четв.; по среди н Ь  эти х ъ  брусковъ  пр и кр еп л ен о  дышло, свободный конецъ 
soToparo  кл ад ет ся  н а  п ередки ,  к а к ъ  дышло плуга; к о л е с а —м алаго  ф о р м ата  и обык

новенно довольно уклю ж 1я; отъ передковъ идетъ оглобля къ  ярму. Въ заднемъ изъ 
иинныхъ брусковъ обыкновенно п о м е щ а ет с я  5, а въ- переднем ъ 4 нож ки ,  эти ножки 

или лемехи ж елезн ы е ,  до 21/» четв. длиною; до 1 1/2 четв. длины ови прямы и чет$е- 
|)оугольны; толщ и н а  ихъ  спереди  въ 1 верш, а с б о к у —полверш ка;  ниж няя  часть ,  

ииною въ четверть ,  исподоволь за гн у та ,  на подоб1е л ал о тнаго  к о чеды ка  или обык
новенной сохи; конецъ  остры й, к а к ъ  у коннаго  плуга,  но кверху  онъ постепенно 
расширяется до 1]/г или до 3 в ерш к . и потомъ снова  съу ж ивается .  Вообще лицевой 
аеадъ всей нож ки  очень походитъ на остроконечную  столовую ложку; по сред и Hi 
нгнутой части ,  по продольному н а п р а в л е н ш ,  идетъ довольно возвы ш енная  грань ,  
к ъ  что въ р а з р + з е  поперечномъ въ самомъ ш ироком ъ м е с т е  за ги б ъ  ножки предста- 
итъ р а в н о ст о р о н н ш  трехугольникъ ,  у котораго  высота р а в н а  иоловинЬ основаш я 

| л узкомъ и '/* въ ш ироком ъ лем ехе .  Н о ж к а  отъ ножки стоятъ  на 1 11/з четв.,
р ч е м ъ  четыре, находящ аяся  въ переднем ъ  б р у с к е ,  противоположны промежуткамъ,

. к о д я щ и м ся  между задн и м и  нож кам и . О р а та й  п р а в и т ь  ралом ъ  иосредствомъ руко- 
!иокъ; въ  д в и ж е т е  рало  приводится  одною или двумя н ар ам и  воловъ“.

Для укатывашя посевовъ и всходовъ въ Крестово-Медв^диц- 
;ой волости употребляются одноконные деревянные катки, длиною 
ii 1 саж. и въ fliaMeTpi отъ 1 */а до 2 четвертей. Некоторые нс- 
;еляне для заделки сбмянъ имеютъ 3-лемешныя рала.
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Съ начала 80-хъ  годовъ и въ особенности со второй половины 
ихъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ въ чначительномъ количеств^ 
начали распространяться веялки и молотилки Точныхъ св’бд'Ьшй 
о количеств^ этихъ орудШ не имеется; но. судя по многимъ от- 
дельнымъ указашямъ, число ихъ во всемъ у е з д е  довольно значи
тельно. Такъ. напр., въ трехъ южныхъ волостяхъ —  Краишевской, 
Еланской и Терновской— молотилокъ зарегистрировано 68 ш т., въ 
западныхъ вол: Дивовской и Таловской — 12 шт., В.-Ольшанской 
— 3, Баландинской —-6, Софьинской — 28; въ восточныхъ вол : Ковы- 
ловской - 4 ,  Сосновской— 14, Чадаевской— 4 , Колокольцовской 3. 
а всего по 12 волостямъ— 142 шт. Молотилки преимущественно
6 — 8-конныя (сапожковсшя и, частью, моршансюя), р еж е 4 — 5 -1 
конныя. При 16— 20 (до 30) рабочихъ (плата мужчине 40  — 50 к. I 
и ж енщ ине 2 0 — 25 к. въ день) 8-конными молотилками обмола- I 
чиваютъ отъ 30 до 50  — 60 копенъ въ день. Хозяева молотилокъ ! 
работаютъ съ ними и по найму Услов1я молотьбы следуюпця: при ] 
рабочихъ и лошадяхъ отъ хозяина хлеба, плата за молотилку (съ I 
мастеромъ при ней) составляла; въ Краишевской, Колокольцовской, I 
Байшевской и Б.-Ольшанской волостяхъ отъ 4 до 5 руб. 50 коп, I 
съ сотенника, въ Шкловской вол. — 3 руб. съ 20 — 25 копенъ, въ I 
Краишевской— 1 руб. съ одонья (2  —3 одонья въ день), въ Ба- 
ландинской в о л — съ копны въ 60  сноповъ по 15 коп., въ Ди- 
вовской вол.— по 10 коп., въ Аткарской вол,— по 20 коп., въ Ча- I 
даевской— по 10 коп. съ телеги и въ Ковыловской— по 5 коп. съ 1 
четверти. При рабочихъ и лошадяхъ отъ хозяина молотилки, плата I 
за молотьбу бралась въ Краишевской, Богородской и Баландинской 
вол. по 50  коп. съ копны; въ Сосновской и въ Кологривовской I 
вол. лица, имеюлця 6-конныя молотилки, молотятъ крестьянсюй I 
хлебъ по 4 0  — 50  коп. съ четверти, а въ Ковыловской в .— по l x/s коп. I 
съ пуда.

Число веялокъ у крестьянъ гораздо больше, чемъ молоти-1 
локъ; прюбретаготся оне въ БаландгЬ, у Камышинскихъ немцевъ I ■ 
(въ кол. Гололобовке, где оне делаются, и кол. Норке) по 25 —Г  
50 руб. за штуку. Въ Голицынской волости первыя веялки по-11 
явились въ конце 70 -хъ  гг., т. е вскоре после того, какъ возник-1* 
ло (въ 1876 г.) кустарное производство ихъ въ кол. Гололобовй11 
Сосновской вол. Камышинскаго уе.зда. Крестьяне начали обзаво-11 
диться веялками преимущественно съ 1883 г., когда обычная цена наI( 
нихъ съ 50  — 4 0  р. пала до 3 0 — 25 р.— Много веялокъ (и сортиро-1£



вокъ) у поселянъ Крест.-М едведицкой вол. (въ одномъ с. Песко- 
ватке до 100 шт.), въ Колокольцовской вол. ихъ 10, Александ
ровской— 6, Дивовской— 10, Рельнской— 17, Невежкинской— 8, 
Ковыловской 10 и въ с. Шир. Карамыше— 15, итого въ 8 не- 
нилныхъ волостяхъ 171 шт Хозяева в'Ьялокъ нанимаются веять  
чужой хлебъ въ большинстве случаевъ за плату по 2 меры съ каж-  
цлхъ 100 меръ чистаго зерна, или по 1 коп. съ меры; въ неко- 
горыхъ случаяхъ вею тъ хлебъ по 1 м. съ 60  и со 100 меръ, или 
ро *, 2 и 2 коп c/ь меры. Въ день можно провеять меръ 200  зерна.

Распространена) молотилокъ, веялокъ и другихъ сельско-хо- 
шйственныхъ машинъ и орудш мешаетъ сильно, между прочимъ, 
ircyTCTBie мастеровъ, которые могли-бы поправлять частыя мелшя 
Ьломки машинъ

Въ волостяхъ Колокольцовской. Крест.-Медведицкой, Н евеж -  
шнской для молотьбы пшеницы употребляютъ каменные катки; въ 
юугихъ волостяхъ ее молотятъ телегами, фурами и лошадьми •— 
«гономъ». Немцы-носеляне покупаютъ катки (въ Славной, за 70 
iO вер.) по 10, 12 и 15 руб. за штуку; длина катковъ 1 арш .  
юлщина (въ д1аметре) — ’/» арш. Въ северныхъ волостяхъ моло- 
гятъ хлебъ. главнымъ образомъ, цепами и лишь сухой х л е б ъ - л о -  
надьми. Такъ какъ рожь идетъ для собственнаго потреблешя 
ррестьянъ, то она молотится исподоволь и исключительно цепами; 
акже и гречиха, которую не молотятъ лошадьми потому, что 
портятся и солома, и зерно». Урожай (средшй) съ каз. десятины  
1вое рабочихъ обмолачиваютъ цепами въ 3 дня. Въ Краишевской вол. 
аботникъ съ работницей обмолачиваютъ урожай съ 4 0 X 1 0 0  с :  
ж и въ 4 дня. пшеницы въ 6 дней, проса въ 2 дня, ячменя въ 
i дня Для обмолота урожая съ сотенника въ Валандинской вол. 
фебуется: 6-конной машиной Vs дня, лошадьми (въ 5 лош.) 3 дня 
й цепами (въ 5 ценовъ) 3 дня.

Техника обработки почвы у крестьянъ различныхъ местностей 
1ткарскаго уезда  не одинакова. Наиболее резкая разница при 
гомъ наблюдается между северной и южной половинами 
4зда или, точнее, между сошнымъ и плужнымъ районами. Въ 
мыпинстве волостей плужнаго района вся обработка земли (счи- 
ая и заделку семянъ) подъ все хлеба заключается въ одной 

кпашке и одной бороновке (по посеву); въ сошномъ районе 
на состоитъ изъ 2 —3 вснашекъ и 2 — 3 бороновокъ. По отноше- 
ею, въ частности, къ обработке пара подъ посевъ ржи уездъ  мож
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но разделить на три следуюпп'я части: южную (13 вол.), въ ко
торой обработка пара (до посева) ограничивается однимъ взме- 
томъ, безъ последующей бороньбы, которая производится уж е при 
заделк е семянъ; восточную (по левую  сторону р Медведицы), за 
исключешемъ Крестово-Медведицкой вол (всего 12 вол.), гд1з 
взметь пара боронуется, но почти никогда не двоится, а посевъ 
ржи производится подъ соху или подъ соху съ бороной, и северо- 
западную (между pp. Медведицей и Баландой), за исключешемъ 
Софьинской, Широко Уступской и Болыпе-Ольшанской волостей, въ 
которой (всего 11 волостей), кроме взмета и бороновашя, практи
куется еще двоеше пара, а посевъ ржи заделывается сохой или 
сохой съ бороной. Остаются, затемъ, 4 северныя вол. южной половины 
уезда: Баландинская, Дивовская, Шкловская и Чадаевская. Bis 
трехъ первыхъ волостяхъ, а также въ Таловской и Байшевской, 
рожь сеютъ: по плужному взмету подъ борону, а по сошному-- 
подъ соху, т. е, въ 1 или 2 вспашки. Въ Невежкинской волости 
рожь сеется по двоеному пару подъ борону Двоеше пара, хотя и 
встречается во всехъ  волостяхъ северо - западнаго района, но 
не составляете у крестьянъ твердо установившагося npiena обра
ботки: въ однихъ селешяхъ крестьяне не двоятъ паръ вовсе, въ j  

другихъ— его двоятъ «немнопе и только жесткую землю» (Ковы
ловской волости д. Нов, Озерки и Варыпаевская вол.). « Крешай 
паръ соха не беретъ, почему его пашутъ плугами, а некоторые 
даже двоятъ е г о » (с, Юнгеровка Ковыловской вол.) Въ Кологри- 
вогской вол. «двоятъ редко, только кто пашетъ сохой». Въ Федоров
ской волости подъ рожь двоить стали съ конца 70-хъ  годовъ и 
притомъ «только семейные», такъ какъ одиноше хозяева «не 
успеваютъ». Въ Сластушинской волости пашугще плугами ограни
чиваются однимъ взметомъ, а нашупце сохой паръ до посева еще I 
разъ перепахиваюгь Въ д. Харевка Ковыловской в. «паръ не дво | 
ятъ такъ какъ земля рыхлая песчаная» Крестьяне Лопуховской 
вол «подъ рожь двоятъ, а некоторые даясе троятъ ■. Въ Колешкой 
вол. крестьяне многихъ селешй паръ двоятъ, Въ д. Ш убинке. той- 
ж е вол., «на мягкой земле пашутъ и боронуютъ подъ рожь по 2 

раза (съ запашкой посева), а на залежахъ — по 3 раза». Кресть
яне д. Красавки Переездинской волости паръ поднимаютъ плу- 
гомъ, а двоеше производите сохой Въ д, Эткаре. той-же вол. ! 
«подъ рожь все двоятъ изстари» Въ д. Ершовке «паръ до :/з! I 
домохозяевъ издавна двоятъ». Въ д, Богохранимовке Переездив- (



ской вол. «подъ рожь меньшинство двоить: некогда; больше бар
скую двоятъ». Въ д. СерпевкЬ Ковыловской вол. паръ двоятъ, 
такъ какъ «иначе пырей одолеваетъ».

Взметъ пара крестьяне Аткарскаго уезда начинаютъ обыкно
венно съ первой половины 1юня месяца. По отдЬльнымъ волостямъ 
время для начала пахоты пара колеблется въ одномъ и томъ-же 
году отъ 15 мая по 29 ш ня, а въ различные годы для однЪхъ и 
гЬхъ-же местностей— отъ 15— 25 мая до 15— 25 ш н я  (вол. Ковы- 
зовская, Копенская, Шкловская и др.). Крестьяне запазды- 
шотъ со взметомъ по причине недостатка «приволья» для ско
та, такъ какъ во многихъ общинахъ паровое поле, до уборки 
шюкоса и ржи, служить единственнымъ пастбищемъ. Взметъ 
пара продолжается до 2 недель и оканчивается обыкновенно во 
второй половине ш ня, около Петрова дня. При плужной пахоте 
взметъ производится на глубину отъ 2 до 4 вершковъ (средняя 
глубина 3 '/а верш ), при сошной —отъ 2 до 3 верш, (средняя глу
ш а  2 '/а верш). Паръ «горитъ» и «преетъ» въ бороздахъ отъ 1 
■о 3 недЬль, а въ среднемъ недели 2, по прошествш которыхъ 
зроизводится бороноваше. Бороноваше, какъ и взметъ, спешатъ 
произвести вскоре после дождей, когда земля делается мягче и 
юмья легче разбиваются. Въ сухое лето и при отсутствш двоешя 
саръ боронуется позлее, нередко въ 20-хъ числахъ ноля, а при 
)братныхъ услов1яхъ—раньше, иногда вследъ за взметомъ. Тща
тельность бороновки зависить отъ погоды, рода почвы, степени 
асоренности и комковатости взмета и последующей обработки # 
бываетъ или не бываетъ двоешя): почвы грубыя и тяяселыя, поч- 
зы, вспаханныя плугомъ, съ комьями и сильно заросппя сорными тра- 
зами, боронуются въ большее число боронъ или следовъ, неягели почвы 
иягюя, легюя, разсыпчатыя, поднятыя сохой и более свободный отъ 
горной растительности. Крестьяне северо-западной (до р. Белгазы) 
мсти уезда боронуютъ взметъ въ 1 — 2 — 3— 4 следа, или въ 2— 3 —4 
1ороны идушдя одна за другой. Въ волостяхъ, пограничныхъ съ плуж- 
1ымъ райономъ, бороньба производится въ 8 —6 следовъ, а въ 
феднихъ волостяхъ плужнаго района (Таловской, Дивовской, 
Пкловской) пырьистый взметъ боронуютъ въ 6— 8 —4 0  и бол^е

|)оронъ. Крестьяне южной половины уезда поднятый (хохлацкимъ 
иугомъ) паръ не боронуютъ и не двоятъ; иосле взмета поле снова 
!аростаетъ травой и продолжаетъ служить пастбшцемъ для скота 
jo самаго посева ржи. Двоеше пара, где оно принято, произво-
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дится въ первой половине ш ля, следуя за бороньбой взмета че
резъ промежутокъ времени отъ 3 дней до 2 — 3 недель. Чаще 
крестьяне двоятъ паръ ровно черезъ м1зсяцъ после взмета, что 
приходится около 8- — 30 шля, «вокругъ Казанской», и оканчива- 
ютъ эту работу къ Ильину дню (20 шля). Передвоенный паръ бо
ронуется или-же не боронуется; если боронуется, то работа эта по 
большей части производится непосредственно за пахотой. Бороньба 
двойки практикуется преимущественно крестьянами следующих* 
волостей северо-западной части уезда, въ которой, главнымъ обра
зомъ, и распространено двоеше: Колонской, Галаховской. Hepefe- 
динской, Даниловской, Березовской, Аткарской и Лопуховской 
Въ восточной полосе двоеше, въ виде исключешя, встре
чается въ волостяхъ: Кис.-Чемизовской, Варыпаевской, Голи-
цынской и Федоровской. Вторичное бороноваше применяется 
здесь еще реже, чемъ двоеше. Крестьяне Отарой Бахметьев- 
ки замечаютъ, что двоеше почвы оказываетъ заметное вл1яше 
на увеличеше урожаевъ.

Посевъ ржи у крестьянъ южной половины уезда производит
ся по плужному взмету и заделывается бороной въ 6 - 8 следовъ. 
Здесь сеютъ рожь подъ соху лишь въ техъ немногихъ общинахъ, въ ко
торыхъ обрабатываюсь землю сохой. Въ большинстве волостей севе
ро-западной части уезда и восточной полосы крестьяне предпочитаютъ 
посевъ ржи запахивать сохой безъ бороны; только въ небольшой 
сравнительно части хозяйствъ некоторыхъ изъ этихъ волостей по
севъ закрывается сохой съ бороной. Наконецъ, въ меньшинств^ 
волостей (въ 6 *) изъ 2 1) той же северной половины уезда крестья
не сеютъ рожь и подъ соху безъ бороны, и подъ соху съ бороной. 
Заделка семянъ ржи одной бороной (въ 4 — 6 следовъ), безъ за
пашки сохой, употребительна у крестьянъ Б.-Екатериновской в. 
и въ редкихъ случаяхъ (по взмету пара плугомъ) производится (въ
2— 3 следа) крестьянами Переездинской, Сосновской и Ковы- 
ловской вв. Въ Даниловской в. на двоеной земле, при дождяхъ. 
рожь сеютъ подъ борону, а на недвоеной— подъ соху; крестьяне 
Галаховской в. въ первомъ случае ее сеютъ подъ соху, а во вто- 
ромъ — подъ соху съ бороной. Въ д. Ш инке Сластушинской в. по
севъ по плужному взмету заделывается одной сохой, а по взмету, 
произведенному сохой,—сохой съ бороной, Въ Б. - Ольшанской в.

*) О алты ковской , Редьнской ,  Г ал ах о вско й ,  Б.-Дмитр1евской, Сосновской и Ко- 
догривовской.
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крестьяне с£ютъ рожь обыкновенно по неборонованному плужному 
взмету подъ борону* а въ сухую погоду ее сЬютъ подъ плугъ. У 
крестьянъ Крестово - Медведицкой в. обычный способъ посева ржи 
—подъ борону, по если во время сева выпадетъ дождь* то семена 
запахиваются плугомъ: иногда передъ сЪвомъ паръ двоится плу
гомъ, причемъ пос4въ заделывается, какъ и при одномъ взмете, 
бороной.

Посевъ ржи у крестьянъ Аткарскаго уезда начинается обык
новенно въ теченш первой половины августа, а оканчивается въ 
промежутокъ времени съ 6 августа по 1 сентября. Случаи начала 
посева раньше августа (съ 20-хъ чиселъ ш ля) и окончашя его 
позже 1 сентября очень редки Среднее время для начала сева ржи 
приходится на 3 августа, а для окончашя его — на 20 августа, 
т. е. средняя продолжительность посевнаго першда менее 8 недель 
(17 дней). При отсутствш своевременныхъ дождей, къ которымъ 
вообще приноравливается посевъ, окончан е последняго затягивается 
иногда до второй половины сентября.

Подъ посевъ яровыхъ хлебовъ крестьяне Аткарскаго уезда 
{вашутъ землю преимущественно съ осени. Вспашка «на зябь» 
распространена повсеместно въ уезде, за исключетемъ восточной 
полосы, почвы которой въ значительной своей части состоять изъ 
регкихъ суглинковъ и супеси, которые вообще мало пашутся подъ 
рму. Такъ. напр., въ волостяхъ ГСопенской, Широко-Карамышской, 
|Б.-Дмитр!евской. Шереметьевской, Голицынской и Крестово-Мед 
8 £ д и ц к о й  вовсе не нашутъ подъ зиму, въ волостяхъ Кис.-Чемизов- 
ркой, Варыпаевской, Сосновской и Ковыловской осеннюю пахоту 
ароизводятъ только немнопе хозяева и притомъ единичныхъ 
селешй; въ Федоровской волости ее практикуютъ лишь въ двухъ 
ибщинахъ. Въ полосе уезда, лежащей ко правую сторону 
в. Медведицы* крестьяне не пашутъ ржанья съ осени въ следу- 
р ш х ъ  волостяхъ: на ю ге—-въ Богородской, Еланской и Матышив- 
рой («зябятъ мало»), на севере— въ Березовской («редше» и въ 
вредней части полосы— въ Рельнской и Невежкинской.

Способъ осенней пахоты* хотя и распространенъ въ большинстве 
;волостей(въ 24 изъ 40), но, какъ пр1емъ новый въ технике обработки 
шли, онъ усвоень не всеми, а лишь более или менее значительною 
группою сильныхъ и состоятельныхъ хозяйствъ. Малосемейные хо
зяева или исполняющее въ течете осени чуж!я работы по найму.
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лишены возможности пахать свою землю подъ зиму за недостаткомъ 
времени. Крестьяне с. Мерлина-Воскресенскаго ПереЬз шнекой вол. 
«подъ осень начали пахать около 10 летъ», «Съ осени около 2 летъ 
пашутъ: весной меньше, хлопотъ» (д. Богохранимовка той-же вол.). 
Крестьяне д. Бубновки Даниловской в. «летъ 10 какъ начали пахать 
подъ зиму». Число сторонниковъ осенней пахоты съ каждымъ 
годомъ возростаетъ «Осенняя метка ряганья увеличивается у 
крестьянъ», -  сообщаетъ. напр, землевлад. г. Агринсшй изъ Дани
ловской волости. Местными изеледовашями въ 1885 году было уста
новлено полное отсутствие взмета подъ яровые хлеба съ осени 
въ волостяхъ: Невежкинской, Голицынской и Шереметевсксй; но 
данныя текущей статистики за 1890 годъ указываюсь на сущес/гво- 
BaHie, хотя и въ малыхъ разме.рахъ. вспашки подъ зиму и въ этихъ 
волостяхъ. Распространенно осенней пахоты препятствуютъ иногда 
весенше переделы яровыхъ поаей, а больше —недостатокъ пастбищъ 
для скота, который пасется по жнивамъ обыкновенно до глубокой 
осени и даже «до снега». Осеншй взметъ, который производится 
по большей части съ сентября месяца, а иногда съ 15 — 20 августа 
и гораздо реже съ октября, сокращаете, такимъ образомъ. пастбищ
ный першдъ на жнивьяхъ, «Съ осени пашутъ немнопе; если-бы 
все пахали, скотине негде было-бы пастись» (с. Сосновка той-же 
волости). «Назябь не пашутъ, такъ какъ скотине негде ходить» (д. 
Коменд. Озерки Ковыловской волости) Крестьяне с. Варыпаевки Вары- 
паевской волости «незябять» потому, что весною бываетъ дележка, да I 
и скотинЪ негде ходить По отдельнымъ годамъ размеры осенняго 
взмета также значительно колеблятся, въ зависимости отъ метеоро- 
логическихъ условШ даннаго года. Крестьяне Коленской волости 
«подъ зиму пашутъ только въ cyxie года», Въ д. Анниной Пере- 
ездннской волости «въ хорошую осень почти все зябятъ, KpoMi 
одинокихъ». «Некоторые преяеде зябили, до настоящаго (1886) 
мочливаго года» (д. Егорьевка Кис. Чемизовской вол.) Крестьяне 
д. Шатчиной Галаховской волости ■■ ныньче не пахали лодъ зиму 
— мешали дожди», Въ Б.-Екатериновской волости въ 1886 г. «не 
пахали подъ зиму, вследств1е про.1»ивыыхъ дождей». Пахаше подъ 
зиму не везде даетъ одинаковые результаты. Крестьяне д Бубновки 
Даниловской вол. между осенней и весенней пахотой находятъ 
«мало разницы: земля крепкая и. какъ сойдетъ снегъ, садится че- 
репкомъ». Крестьяне с. Баланды, напротивъ, указываюсь на поль
зу пахоты подъ зиму: «наша местность любить пахоту съ осени»,



241 —

Осеншй взметъ предназначается, главнымъ образомъ, подъ по- 
е£въ раннихъ хлебовъ: въ южныхъ волостяхъ подъ овесъ, пшени
цу, ячмень, а иногда и подъ просо (Матышевская вол ); въ сред- 
нихъ волостяхъ-—подъ овесъ и пшеницу, реже подъ ячмень и под
солнухи и еще реже подъ горохъ (Дивовская вол.) и просо (Софь- 
инская вол ); въ сбверныхъ волостяхъ подъ овесъ, пшеницу, 
полбу, реже подъ подсолнухи и просо. Пахота подъ зиму произво
дится или плугами, или сохами и на ту-же глубину, какъ и па
ровой взметъ. Бороноваше осенняго взмета съ осени-же, какъ 
исключеше, наблюдается въ двухь волостяхъ восточной по
лосы —Федоровской (с-цо Федоровка, соб Тихменева) и Шере
метьевской и въ трехъ волостяхъ северо-западной части уезда— 
Колонской, Сластушинской и Галаховской.

Бри описанш техники обработки яроваго поля удобнее дер
жаться того же делешя уезда. на три части, какое сделано было 
выше относительно способа обработки пара подъ иосЬвъ ржи. Въ 
южной части уезда (точнее—въ плужномъ район*) посевъ вспхъ  
яривыхб хлгьбовъ производится по ржанищу, предварительно вспа
ханному весною или съ осени плугомъ, и заделывается бороной, въ 
5 - 4 —6 —8 — 10 слЪдовъ. или 3 — 8 боронами, идущими въ одинъ 
рл^дъ другъ за другомъ. Отступлешя отъ этого общаго правила 
щвольно р*дки или они касаются лишь некоторыхъ культуръ. 
Гакъ, напр , въ с. Песковатке Кр -Медведицкой вол. овесъ, пше
ницу и подсолнухи, а въ Невежнинской волости всЪ хлеба, за 
исключешемъ проса и гречихи, крестьяне предпочитаюсь сеять, 
подъ плугъ съ бороной, по непаханному жнивью. Посевъ проса и 
гречихи въ последней волости также запахивается и боронуется» 
во предварительно предъ темъ земля «парится», т. е. также па
шется и боронуется. Въ Александровской вол. (с Нов. Бахметьев- 
ка) подъ просо земля пашется плугомъ два раза (двоится), а боро
нуется одинъ разъ, по посеву, который производится по второй 
вспашке Въ техъ селешяхъ Байшевской, Таловской, Дивовской, 
Валандинской и Шкловской вол . въ которыхъ принята сошная 
рбработка, все яровые сеются подъ соху съ бороной, причемъ пше
ница, овесъ и горохъ— прямо по жниву, а просо, гречиха, коноп
ля. ленъ и подсолнухи по взмету, чаще боронованному, а иногда 
ш неборонованному. По последнему способу, т. е. въ 2 вспашки и 
1 бороновку, крестьяне с-ца Владыкина Шкловской вол. сеютъ 
также овесъ и пшеницу. Въ Б -Ольшанской вол , если земля не
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пашется съ осени, въ сухую весну посевъ яровыхъ производится 
подъ плугъ съ бороной.

Въ восточной полосе paHHie хлеба —овесъ, пшеницу, горохъ. 
полбу и подсолнухи—крестьяне сеютъ пожниву, запахиваютъ сохой 
и тотчасъ-же боронуютъ въ 3 — 5 боронъ или следовъ. Незначительное 
число хозяйствъ, въ которыхъ имеются плуги, пашутъ подъ пше
ницу а овесъ съ осени, а посевъ производясь весной подъ борону, а 
иногда и подъ соху съ бороной (Б. Дмитр1евская волость). Въ Го- 
лицынской. Оосновской. Федоровской и Ковыловской волостяхъ, при 
сошной обработке, пшеница нередко сеется въ 2 вспашки и 
2 бороновки. Первая вспашка и бороноваше производятся весной— 
«съ воды», а вторая— черезъ несколько дней после первой, при 
посеве Въ Федоровской волости (с-цо Федоровка, б. г. Тихменева) 
предварительная обработка сохой съ бороной) производится съ осе
ни Иногда въ этой волости овесъ сеютъ при такой обработке: въ 
начале сентября пашутъ плугомъ или сохой, весной перепахива- 
ютъ, сеютъ и скородятъ.

Северо-западная часть уезда отличается более сложной обра
боткой ярового поля Наиболее употребительный пр1емъ обработки 
подъ посевъ овса и пшеницы— вспашка сохой или плугомъ осенью, I 
безъ весенняго бороновашя, и заделка семянъ сохой съ бороной. При 
весенней обработке за предварительной вспашкой следуете бороно
ваше. Более упрощенный способъ посева овса и пшеницы—по 
осеннему взмету подъ борону или по жнигу подъ соху съ бороной-- 
въ этой части уезда не имеетъ такого значительнаго распростра- 
нешя, какъ первый, более сложный, npieMb, Техника посева 

гороха, полбы и подсолнечника одинакова съ овсомъ и пшеницей. 
Посеянные по жниву и запаханные сохой съ бороной овесъ и под- 
солнухъ (весьма редко пшеница) иногда черезъ 3, 5 и 7 дней еще 
разъ боронуютъ или даже перепахиваютъ поперекъ сохой съ боро
ной, т. е. «ломаютъ» посевъ, «чтобы земля не заклекла». Ломаше 
посевовъ, кроме разрыхлешя. способствуете также истребления сор
ной растительности.

Обработка пашни подъ посевы проса, льна, конопли, картофеля 
и гречихи обыкновенно производятся весной, «по отсеве раннею 
ярью». Во всей северной половине уезда подъ просо въ боль
шинстве случаевъ пашутъ во второй половине апреля, т. е вскоре 
же после посева овса, боронуютъ вследъ за сохой или черезъ 
несколько дней и сеютъ, спустя I — 2 недели, подъ соху съ бо<
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роной. или, по второй вспашке,— подъ борону. Изъ другихъ npiesroBb 

шце практикуется посевъ проса по жниву, подъ соху съ бороной, 
али по осеннему и весеннему взмету, подъ борону, съ последую- 
щимъ «ломашемъ ■ всходовъ сохой съ бороной или одной бороной. Въ 
волостяхъ Переездинской. Федоровской, Галаховской «ломаше» 
м е н я е т с я  двоешемъ, и. вместо одной, просо получаетъ, такимъ 
лбразомъ. две предварительныхъ вспашки. Случаи посева проса по 
книву или по осенней пашне подъ соху съ бороной сравнительно 
кгЬдки. Ломаше производится до или после иоявлешя всходовъ. во- 
рбще въ промежутокъ времени отъ 4 до .10 дней послъ посева.

Гречиха сеется преимущественно въ 2 вспашки и 2 боро- 
ювки. Въ первый разъ крестьяне пашутъ черезъ 2 — 3 недели 
меле посева овса, т. е. въ першдъ съ конца апреля но 20 мая, а 
:аустя 2 — 3 недели (съ 9 мая до половины хюня), вообще 
осле доягдей, взметъ перепахиеаютъ сохой съ бороной и се- 
:отъ подъ борону; или-же семена разееваютъ по взборонован- 
вому взмету и запахиваютъ сохой съ непосредственно идущей за 
гей бороной. Въ волостяхъ Переездинской, Федоровской, Галахов- 
’.кой, Коленской посевъ гречи производится по двукратно обрабо
танной сохой и бороной земле, подъ соху съ бороной. Въ очень 
гЬдкихъ случаяхъ земля подъ гречиху пашется съ осени и тогда 
ке боронуется.

Посевъ конопли производится по взмету и обыкновенно запа- 
швается сохой, такъ какъ. но словамъ крестьянъ, «изъ подъ боро
вы грачъ зерно выбираетъ». Ленъ чаще сеютъ подъ борону, по второй 
шашке, а изредка его сеютъ и въ I, и въ 3 вспашки и боро- 
зовки. Картофель, какъ и подсолнухи, садятъ обыкновенно черезъ 
[орозду, подъ первую или вторую вспашку. Всходы картофеля 2— 
I раза мотыясатъ и, во время цветешя, одинъ разъ опахиваютъ. 
1о1солнухъ мотыжатъ два раза: при всходе и при достиженш имъ 
роста въ V* арш.; опахиваютъ его при высоте въ 4/з арш.

Укатываше посевовъ и всходовъ (всехъ хлебовъ) практикует- 
:я только у немцевъ поселянь Крестово - Медведицкой волости.

Крестьяне стараются произвести посевы яровыхъ какъ можно 
аныпе, во влажную еще почву, такъ какъ замечено, что ранше 
[осЬвы удаются обыкновенно лучше позднихъ. Къ пос.еву яровыхъ 
;риступаютъ, «какъ только стаетъ снегъ» и поверхность поля об- 

[охнетъ настолько, что земля перестаетъ мазаться и сильно лип- 
1уть къ орудйо, а скотъ вязнуть въ ней. На песчаныхъ почвахъ
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посевъ начинаютъ раньше, а на глинистыхъ и черноземныхъ поз
же; на ровныхъ мЬстахь и возвышенностяхъ раньше, ч 'ё м ъ  въ до- 
линахъ и низменностяхъ, а на южныхъ склонахъ раньше, ч1шъ на 
сЁверныхь; на целине и залежи С'Ьютъ прежде, а на мягкой пос
ле. притомъ на всиаханной съ осени раньше, чемъ по невспахан
ной. Такь, напр., въ с. Киселевке (Кисел.-Чемизовской вол.) 
крестьяне в с ё  яровые хлеба сеютъ раньше другихъ селешй на 
1 неделю, потому что «грунтъ песчаный», а у крестьянъ с. Его- 
ровки уборка и пос'Ьвъ начинаются на одну неделю раньше чеми- 
зовскихъ, такъ какъ «земли бугроватыя. на припеке», У кресть
янъ д. Новой Мотовиловки время работъ на 3 — 7 дней раньше 
крестьянъ с. Варыпаевки (Варыпаевской вол.), потому что «здесь 
земля повыше, скорее сн^гь сходитъ». Въ д. Софьиной (Березов
ской в о л ) крестьяне заявили, что у нихъ посп^ваетъ хл'Ьбъ на 
1 неделю позже березовскихъ, у которыхъ «земля более песчана*.

Продолжительность перюда посева яровыхъ хлЪбовъ, считая 
отъ средняго начала до средняго окончашя его, для различныхъ л1>тъ 
колеблется отъ 5 ' 2 до 7 */s2 недель (въ 1888 г. съ 29 марта по 
24 мая, въ 1889 г. съ 1 1 апреля по 22 мая). Время окончашя 
общаго посЬвнаго nepio.ua более постоянно и мало зависитъ отъ 
времени начала, которое разнится по, годамъ на две недели. 
Ячмень, овесъ и пшеница сеются въ одно время, въ перемежку; 
следомъ за ними—подсолнухи и горохъ, затемъ просо, картофель 
и ленъ. далее конопля и после всехъ —гречиха.

Следующая табличка, составленная по сведЬшямъ земской 
текущей статистики за 1888 и 1ь89 гг., даетъ ясное поняие 
какъ о времени посева, такъ и о продолжительности иосевнаго 
перюда для различныхъ культуръ.
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Г- П алим п сестовъ  относительно возд4лыва!Пя хд-Мовъ въ 40-хъ го дах ъ  говорить  
йдующее. „В ъ  большей половин* у-Ьзда (скверной ,  трехпольной;,  въ  обыкновенные 
1|ы, п а р ъ  п одн и м аю тъ  нъ п оследней  половин^ ш н я  и обы кновенно сохами,- потомъ, 
ед4ли черезъ  дв-Ь, бороную тъ. СФ,въ н а ч и н ае т ся ,  при дож дяхъ , съ  начал а  августа ,  а  
когда еще до И л ь и н а  дня: среднШ  сЬ въ—съ п ер в ы х ъ  чиселъ и до 25 августа ,  а
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по8дн1й, отложенный всл*дств1е з а с у х ъ , - - в ъ  последней половин* а в г у с т а  и въ пер
вой сен тября .  С * м ена  обыкновенно п р и к р ы в а ю т ъ  сохою и поел* уже не боронуютъ. 
Г о во р ятъ ,  что поле въ  боро здах ъ  способствуетъ  у д е р ж а н ш  с н * га  я  дождевой весен
ней влаги, отчего урож ай рж и  с та н о в и т ся  надежн-Ье. Н о безусловно этого принять 
нельзя: н а  подяхъ  возвышенныхъ, холмистыхъ или с ка т и с т ы х ъ  о с т а в л е й е  неразби- 
тыхъ к о ц ь е в ъ  и бороздъ при несетъ  пользу, но въ  нпзм енностяхъ  а н а  поляхъ ров- 
ныхъ нЬтъ  ocuoeaHia  оставлять  поле подъ зиму неборонованнымъ.

„П. И .  П авл о въ  двоитъ свои ноля н а -перекрестъ  конны ми плугами (на 3 
вер.),  которыми н а д  Ьлилъ и своихъ к р естьян ъ  (п р и  и о с е л е й и  ихъ  изъ  Тамбовской губ. 
на  насто ящ ее  м*сто), и за  посл*днн м ъ  плугомъ непосредственн о  идетъ борона. У 
г. К а й с а р о в а  введено д в о е м е  и д а ж е  т р о е ы е  п а р а ,  и выгоды отъ этого в сегда  очень 
ощутительны. Г. Н енар о ко м о въ  н а р и т ъ  землю 4-хъ-нарно-воловыми плугами, с*мена 
п р и к р ы в а е т ъ  сохой, вс.гЬдъ з а  которой идутъ до 6 тяж елы хъ  воловыхъ боронъ. 
Н е к о то р ы е  первый р а з ъ  п а р я т ъ  землю съ  осени, что не  мож етъ  не быть выгоднымъ, 
особливо, если поля не  удобряю тся:  зд*сь  за п а х и в а ю т с я  яровое  ж нищ е и со р ная  тра
в а  и земля зи м у егь  разр ы х ленн о ю . Взметъ п а р а  съ осени п р а к ти к у е т ъ ,  напр., 
г. М ясо*довъ . Г. Т о п ач ев ъ  взметанны й н а р ъ  сильно боронуетъ, съ ц*лью тщатель- 
н*йш аго  у р а в и еш я  поверхности  поля. С ем ена п р и к р ы в а ю т с я  сохою до 2 —2'/а верш,, 
а  у г. Т о п ач ев а  верш, н а  I 1/». Поел* сохи большею частью  зд*ш ш е помещика 
о ставляю тъ  n o i e  незаборонованны м ъ. Но г. Т о пач евъ  тутъ-то и употребляетъ тща
тельную  бороньбу; боронуетъ  во вс*хъ  возмож ныхъ н а п р а в л е ш я х ъ ,  т а к ъ  что пол 
при н и м аю тъ  тако й  имдъ, к а к ъ  вы холенныя и цри глаж енны я  гряды  въ огород*: не 
видно комьевъ  земли больше яблока , да  и т*  р * дк и .  Т а к а я  о б р або тк а  земли рЬзко 
б р о с ае т ся  в ъ  гл а за  всякому проЬзжему. Т щ а те л ьн а я  бороньба  и н а  крестьянских! 
поляхъ  соблю дается  у него  строго.

„11ом*щики стараю тся  свои ноля обс*м енить к а к ъ  можно раньш е. По мн*яш 
г. Т о п ач ев а ,  лучш ш  с * въ —самый р а н н ш ;  онъ н а ч и я а е т ъ  его съ 24 ш л я .  Въ первой 
лоловип* а в г у с т а  1850 г.,  когда  въ зд*хинемъ к р а *  почти не было въ  перш дъ  посЬва 
р ж и  дождей и земли в е з д *  леж али голыя, у г. Тонач 'ева и его крестьянъ  поля был 
од* 'Ш  въ густую зелень. Лучшему урож аю  огь  ранняго  пос*ва  у г. Т о п ач ев а  способ- 
ствують, вп р о ч ем ъ ,глу б о ы й  плужный взметъ и тщ ательное  бороноваше. С*мянъ н а  посЬвъ 
п о л агается  обы кновенно  отъ 8 до 10 четвериковъ; г. Т опачевъ-же, при  6лагопр1ятныхъ 
обстоятельствахъ ,  в ы сЬ в а ет ь  3 —4 м *ры , а  при м ен *е  благопр1ятны хъ или обыкно- 
в ен н ы х ъ  услов1яхъ—5 четвериковъ . Количество—н е и м о в ер н о  малое на  десятину и  
3600 кв. саж.! Г . Т о п а ч е в ъ  д*л ал ъ  опыты п о с* в а  еще меньшаго количества  сЬыявъ и 
ещ е бол*е убЬдился, что о б р а б о т к а  зем ли— главное дЬло въ  п о с !в * .  Крестьяне его 
тоже с* ю тъ  4 —5 м * р ъ  и д а ж е  н*которы е  помещ ики начали  у в л ек ать ся  его примЪ- 
ромъ. Н е м ал о в аж н у ю  роль пр и  л о с* в *  малаго ко л ичества  е Ь м явъ  и гр аю т ъ  у г. Топа- 
чева  п р и р о д н ы й  глубок!й чернозем ъ  и сильное удобрен1е нолей. К ром * того, г. Топа
чевъ уп о тр еб л яетъ  еще. дв*  о н е р ац ш —ломку всходовъ рж и  и вытравливан1е ихъ 
скотомъ. которы й  т а к ж е  сильно помогаю тъ  его малочисленнымъ с*м енам ъ  давать 
богаты я  ж атв ы .  Ломку всходовъ р ж и  онъ д * л а ет ъ  съ осени и д а ж е  сохами. Вытрав- 
л и в аш е  скотомъ озими г. Т о пач евъ  дон у ск аетъ  всегда;  оно, внрочемъ, принято и дру
гим и хозяевами. В ы т р а в л и в а ш е ^ -т а -ж е  осенняя  лом ка всходовъ: оно з а ст а вл я е тъ  весною 
р о ж ь  раскуститься  сильнее.

„М ы  видЬли, что сЬ м ена  ржи вообще п р и к р ы в а ю тс я  сохою; но нер*дко, за 
неим *ш ем ъ  врем ени ,  к р ес т ь я н е  и даж е пом Ьщ нки  исполняю ть это  бороною. Въ эко- 
номш  кн. Воронцова (въ Ш и р о ко м ъ  Уступ*) и въ д ругихъ  и м * ш я х ъ ,  расположенныхъ по 
р. Б ал ан д * ,  п р и н ято  з а  пр авил о  с* я ть  рожь нодъ борону. Действительно , принявши 
въ соображение плуговую обработку ,  сильное o o p ou oB an ie  воловыми боронами, здЬш- 
ню ю  бол*е плотную почву, составляю щ ую , к а к ъ  мы вид*ли, нереходъ  къ  пшеничной 
и бол*е  теплый клим атъ ,  нельзя  не  изви нить  этого обычая. Въ бол*е южиых'„ частях! 
А т к а р с к а г о ,  а  т а к ж е  въ К ам ы ш инском ъ  и Ц а р и ц ы н ск о м ъ  у * зд ах ъ .  рожь часто с*юго
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безъ венкой обработки  земли сохой и л и  плугомъ, а  прямо подъ борону или, к ак ъ  зд4св  
говорнтъ, наволокомъ, и  разн иц ы  въ урож ай  иногда  не бываетъ.

„Обычный с р е д ш й  урож ай рж и въ у_Ji3Aii с ам ъ  6, т. е. около 48 четвериковъ  съ 
цесятины; высшей урож ей—сам ъ 15. Г. Т о п а ч е в ь  сч п т ае т ъ  свой сро.днгй урожай 
между 1 0 - 1 7  четвертями , а  высипй— въ 45 кош нъ  (но 62 снопа)  н а  десят .  Г. Кайса-' 
ровъ считаешь свой высипй урож ай  съ  хозяйственной десятины  въ 17 четвертей, при 
n o c l.B t 5 четвериковъ  н а  десятину  (онъ путемъ опы та  наш елъ, что, въ общей слож
ности, урож ай  отъ 5 четв. г о р азд о  лучше, нежели отъ 8 ) .  Гг. И вано въ ,  Павдовъ и Фохчъ, 
отчичаюпцеся особенною тщ ательною  обработкою полей, т ак ж е  получали богаты е уро
жаи, въ с р а в н е н ш  съ  теми хозяевам и, которы е остались  пр и  рутинной обработка  
земли.

„В ъ озимомъ пол'к, к р о и *  рж и , пы таю тся пока  с е я т ь  одну озимую пшеницу, во 
всегда безъ  долж ны хъ успЪховъ; н а  первый годъ она родится  хорошо, н а  второй меп-Ье 
удовлетворительно и , з а тЬ н ъ ,  ч-Ьмъ д а л ь ш ( , тЬмъ хуже. Въ км'Ьши кн. Кочубея ози м ая  
пшеница сЬется  съ  1840 года; не к о то р ы е  годы о на  родилась довольно удовлетвори
тельно , въ  д р у п е -ж е  совсЬмъ п р о п ад а л а ,  п ее вовсе перестали  с е я т ь .  Въ 1846 году, 
напр., она р о ди лась  сам а  8, а  въ 1848г. вовсе не уродилась. Въ и м в ш п г .  К а й са р о в а  
ярежде с!, ял и озимой пш еницы до 70 десят . ,  но оставили  ее на  томъ основаш и, 
что, будто бы, она  перерож дается  въ  ро ж ь .  Г. Павловъ, вывезпий с е м е н а  изъ  Т а м 
бовской губ., С’Ьялъ десят .  8, который на  первы й годъ дали 70 четвертей , а  зат1,мъ 
урожаи стал и  все хуж е  и хуже. Т ак о й-ж е  р е зу л ьтатъ  получился и у другихъ , пытав* 
ншхея р а зв ес ти  озим, пш еницу, которая  имЬла-бы зд ес ь  в ер н ы й  и ценный сбы ть  на  
крупчатки; этотъ  хлЬбъ  не п род авался  здЬ сь  деш евле  5 руб. серебр . з а  четверть.

„Яровое  поле в ъ  трехпольном ъ  р а й о н е  преим ущ ественно  занято  овсомъ. 
Въ вер х н ей  ноловинЬ А т к а р с к а г о  у езд а ,  до р е к и  Б!;лгазы съ правой стороны  М ед
ведицы и до р . И д о л г и с ъ  л ево й ,  яровое  поле зан я то  двумя главными х л еб ам и —овсомъ 
а гречихою ; но г р еч и х а ,  въ ср . .внен !и  съ овсомъ. зан и м а ет ъ  или даж е  ‘ /в часть; 
еще м ен ы ш я доли за н и м а ю тъ  полба и пш еница. С пускаясь  ниже отъ этпхъ  рПкъ и 
удаляясь отъ М едведицы, п ш ен ица  и просо з а н и м а ю тъ  все бод ми i я п р о с тр а н с тв а  въ 
яровыхъ пол ях ъ ;  къ  Б а л а н д е  и Л а т р ы к у  и ниж е  г р еч и х а  совершенно исчезаетъ,  и 
ошеница д е л ается  гоеподствую щ имъ хлЬбомъ. Впрочемъ, и выше э т а х ъ  рубежей, 
какъ-то между Бе.лгазой и Валандой, пш еница  за н и м а е т ъ  значительны й п р о с тр а н 
ства, но эти п р о с т р а н с т в а  входятъ  въ составъ  системы  переложной, о которой мы 
будемъ говорить ниже.

„Овесъ сЬется обыкновенный; но въ посл-Ьдие 10 лЬтъ сильно взялись з а  овесъ, слы
вущей зд Ь сь  подъ именемъ многоплоднаго(не,которые н азы в аю тъего ан гл !й ски м ъ) .  Надоб
но п олагать ,  что онъ скоро  войдетъ во всеобщее употреблеш е,  «.собливо въ эконом(яхъ  по- 
«ещиковъ. Въ самомъ д е л е ,  выгоды его значительны. Во 1-хъ, его сЬютъ н а  хоз. десятину 
10 четвериковъ ,  а  обы кн овен на™ —20, урож ай-ж е  въ  xoponiie годы о д и н а к о в ъ —до 24 
четв.; во 2-хъ, овесъ  многоплодный не боится  засу х ъ .  Зерно  зд1.шняго многонлоднаго 
овеа дл и н н е е  и о стрЬ е ,  нежели у пр о стаго .  к о ж у р к а  т о н к ая ,  кисти  с и л ь н а я  и увеси
сты я, содома не отличается  отъ  обыкновенной или н еск о л ько  п окрупн ее .

„У м ногихъ  к р ес т ья н ъ  и въ эконом1яхъ пом кщ иковъ  подъ овесъ  земля п а ш е т -  
са весною, но разс 'Ьяннымъ с1;менамь, причемъ з а  сохой идетъ борона .  Н о о а ы тн ы е  
юзяева сов’Ьтуютъ приготовлять землю съ осени, и ещ е  лучше, если дело  будетъ сдЪ- 
ино плугомъ. З д е с ь  зап и ш утся  ж ниво  и сорный тр ав ы  озимой рж и и земля т ак и м ъ  о бра
зомъ удобрится; въ  п род одж еш и зимы о на  промерзнешь, разр ы х ли тся ,  н а п и та ется  
влагою, к о т о р а я  удобнее с о х р ан я е т ся  въ ней , когда  весыою п р и кр о ю т ъ  с ем е н а  одной 
бороною, к а к ъ  это и дй лаю тъ  при о сенней  о бработке;  впроч! мъ, некоторы е  с ем ен а  
покрываютъ и въ  этомъ с л у ч а е  с^хою. Ранн1й посевъ  овса  с читается  л \чш и м ъ;  онъ 
начинается съ  и е р в к х ъ  чиселъ  а п р е л я  и продолж ается  до 26 того-же м есяц а .  С борка  
большею частью  производится крю ком ъ, т. е. косою съ  граблями.

„П о дъ  гречиху  обыкновенно о б р а б а т ы в а ю т  землю весною. О б раб отка  обыкно* 
веяная. С евернЬ е  с!;въ производится раньш е; на  с е в е р е ,  на пр., г. го п ач ев ъ  с ьетъ  ее между
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10 и 20 числи*и мня; поэтому урож ай  у него бы ваетъ  нер 4 дк о  хоронпй; д р у п е  сею т ъ  въ 
первой половинФ, т н я .  а  больш ая ч асть ,  и притомъ ю ж нее ,—съ конца  ш н я .  Семянъ 
употребляется  на  хоз. десятину  8 —10 четвериковъ .  У р о ж ай  гречихи ,  особливо между 
Б е л г а зо й  и А т к ар о й ,  къ  М едведиц е ,  почти постоянно хоронпй; но въ годы за су х ъ  она 
соверш епно п роп адаетъ . Съ хоз. десятин ы  берутъ  16 и 18 четв. У б ир аю тъ  ее въ 
нсход1; а вгу ста  Н е р е д к о  после  поднят1я п а р а  и бороньбы его  является  падаль 
гр еч и х и  и д а ет ъ  отличны е у р о ж аи ;  т а к ъ  случилось въ  1850 году

„Полба родится въ 3-нольномъ р айон*  удовлетворительно и считается  гораздо 
н а д е ж н ей ш н и ъ  хлебомъ, чЬмь пш еница ,  но не входитъ во всеобщ ее употребление 
потому, что. при яд'Ьшнемъ многоземелен и болыиомъ количестве новей, пшеницу 
в се -так и  пр едп о ч и таю тъ  ей. П олба преим ущ ественно  дер ж ится  н а  поляхъ крестьян- 
с к и х ъ ,  с тар ы х ъ ,  неспособныхъ для в ы р ащ ивавд я  пшеницы. П о с е в ъ —paun if l ;  обработка 
— большею частью  весенняя.  С1;мяпъ ндетъ н а  хоз. десятину 2 'h  четв. Хороший уро
ж а й — 1 6 телЬгъ, причем ъ  с ъ  тел еги  нам о л ач ивается  12 четвериковъ ,  т. е. съ хоз. дес. 
до 25 четв. TaKie урожаи не р Ь дкость  н а  земляхъ. всп ар енны х ь  съ  осени

„ И зъ  р а с т е ы й ,  за и п м а ю щ и х ъ  н е зн ачи тел ьн ы е  участки  въ яровомъ клину, го
р о х ъ  въ п р е ж щ я  вр ем е н а  с ея л с я  въ довольно значительном ъ  количестве:  иныя эко
номии сея л и  его более 20 д е с я т ;  но ны не  съ каж ды мъ годомъ посевъ его сокращ ает
ся,  т а к ъ  что едва-ли найдутся имЬн1я, засеваю ш дя горохомъ 10 десят. ,  и, чемъ юж
нее ,  т е м ъ  м ен ее  с еется  гороху. П ричину ум ены неш д его посФвовъ нах о дятъ  въ  к л и м а т !  
то у бн ваю щ ем ъ  горохъ р ан н и м и  зам орозкам и , то изеуш аю щ емъ его, причемъ его 
п о е д а е т ъ  червь, то  въ перерождении крупнаго ,  болЬе ценнаго ,  г о р о х а  въ медый, то 
въ  неравном !>риомъ с о зр ев н ш и  его. отчего горохъ бы ваетъ  н а п о л о в и н у  зеленый. 
Пос!.въ его п р едп о ч итается  самый p a H u i f t — въ гр язь ,  к а к ъ  зд е с ь  говорятъ; впрочеиъ, 
иногда с ею т ъ  и до 25 ап р ел я .  СЬмянъ ндетъ отъ 8 до 9 четвериковъ ; у р о ж а й —8—12 
четв. О бработка  земли - или о сенняя ,  или весенняя ;  первая  предпочитается , потому 
что у с к о р я е т ъ  посевъ.

„Л ен ъ  к р ес т ья н е  сею тъ для собствен наго  обихода, н а  волокно, а  пом ещ ики- 
большею частью  н а  сем я  (почему и у бо р к а  его производится  косою). Н а  сем я стам 
се>:.ть его въ значительном ъ ко л ичестве  всл,Ьдств1е т р еб о в а н ш  въ Ростовъ-на-Дону| 
отку д а  с ем я  ндетъ  з а  границу.  Е го  сплавляю тъ  по М едведиц е,  съ  хлебомъ. Знача- 
т ел ьн ей и п й  п о с ев ъ  л ьн а  н а  сем я  н а ч а л ъ  производиться  въ  и м ^ т и  кн. Кочубеевъ— 
Cl. 1840 года. З д е с ь  годами с е ю т ъ  его  до 600, а  въ 1850 году—до 1000 шестидесят. 
десяти н ъ .  Л учнп й  урож ай  его б ы в а ет ъ  сам ъ  7 !-2, въ иной годъ, напр. 1848,—и с*- 
мянъ не берут'ь. С ем янъ  в ы се в аю т ъ  н а  десятин у  4 четвер ика .  Въ др у ги х ъ  эконом1яхъ, 
преимущ ественно более ю ж ныхъ, сЬю тъ льн а ,  для той-же цели ,  о т ъ  10 до 30 хоз. 
десят. П р о д аж н а я  ц е н а  е г о -  40—50 коп. з а  пудъ. С бы тъ—въ с. Копены, н а  пристань. 
Впрочрнъ, большею частью  ленъ. засН ваемый въ значительном ъ  количестве ,  занп- 
м ае т ъ  нови или идетъ по п о д н я л и  ихъ вторымъ или тр етьим ъ  р а с т е й е м ъ .  Следова
тельно и эту статью, по справедливости , должно отнести къ  перелож ной систем! 
Для волокна с е е т с я  ленъ вь  н езначи тельном ъ  количестве кр естьян ам и ,  по 1 я—'/4 де
сятины; они в ы се в аю т ъ  до 5—6 четверик , н а  хоз. десятину. Л ен ъ  здесь стелятъ- 
Волокно вообщ е не бы ваетъ  хорошее: грубо, ж естко, коротко, но иногда  его полу
ча е тс я  до 25 пуд. съ  десятин ы . Вообще-же для с ем я н ъ  вы годнее  с+>ять коноплю,если 
ст  вит въ р азеч етъ  нею обработку льна. Но конопля р едк о  в с т р е ч а е т с я  въ яровомъ 
ноле ,  р а зв е  гдь пибудь въ глухомъ мЬстЬ или по сильно унавоженному подъ озимь 
полю. Е е  в о зд 'л ы в а ю тъ  на  к о н о п л ян н н к ах ъ ,  находящ ихся  позади дворовъ, при pi- 
к а х ъ ,  близъ гумепъ и вообще въ  огородахъ. Но и здесь она  не занимаешь значнтедь- 
ны хъ  и ростра  нствъ: помещики с!,ютъ по 1 —2—5 каз .  десятнпы, крестьяне  по х/з—'!< 
«из десятины. Поэтому конопля здесь  не составляетъ  предм ета  вывозной торговли,а 
р асх о д у е т ся  н а  собственный нужды, пр еим ущ ественно  на  холстъ для белья. Въ верх
ней половине А т н а р с к а го  у е зд а  крестьяне  о дев аю тся  своими холстами и даже до
с т а в л я ю т  его барской  дворне. Ж ел ат е л ь н о  было-бы, чтобы конопля занимала бол'к



важное M icro  въ п осквахъ: навозъ  здесь  п р о и адаетъ  даром ъ, а  руки для обработки  
волокна соверш енно свободны въ  зимнее и весеннее  время.

„ М а к ъ  сЬ ется  только въ н-Ькоторыхь экономгяхъ, и то в ъ  незиачительномъ 
количеств*, по ‘А—1/*—1 десят. Были попы тки  сеять  его въ  болыпомъ размер!),  но 
он$ не заохотили хозяевъ,  и ныне онъ  счи тается  самымъ ненадеж н ы м ъ  р а с т е т е м ъ :  
полагаютъ изъ  5 пос'Ьвовъ одинъ удовлетворительный. Благоприятному росту этого 
р а с т е р я ,  к аж е тс я ,  много п р е п я тств у ю тъ  довольно холодная, по большей части ,  пого
на въ первой половин* мпя, нерЬ дко  сопровож даем ая  въ исход-6 м есяца  зам ороз
ками, и з а  нею слЬдуюшдя ж а р ы  и засухи .  Г. Т о пач евъ  с*етъ м акъ  съ  осени, въ 
октябр*, т а к ъ ,  чтобы с ем ен а  его остались  невзошедш ими въ зиму, но и онъ редко 
пользуется хорошими урож аями. Семянъ уиотребляютъ н а  хоз. десятину отъ 10 до 
20 фунтовъ. М а к ъ  п р о д ае тс я  руб. по 6 —7 з а  четверть .  С орта  е го -о б ы к н о в е н н ы е :  
серый и белы й, иоследш й ценнее ,  но первый с чи тается  более надежнымъ и потому 
предпочитается белому. У б и р а ю т ъ  м а к ъ  с ер п а м и  или просто ломаю тъ рукам и : мо- 
ютятъ н а  пологу п а л к а м и  или валькам и; кпрочемъ, въ одной экономш  я  виделъ 
иолотильную для м а к а  маш ину.

„Сурепица сеется тоже въ очень немногихъ эк о ж ш ях ъ ;  вирочемъ, въ некоторыхъ 
1ес!1тинъ до 15-ти. Обработка земли и уборка очень обыкновенны. Урожаи вообще можно поло
жить удовлетворительными; семя и масло сурепное всегда, имеютъ хорошШ сбыть: но иозд-1,- 
шваше этого растешя не входить во всеобщее употребление потому, что оно не даетъ 
соломы, которая, при значигельномъ здешиемъ скотоводстве составляет!, значительную це«- 
яость. Посевъ его производясь въ конце апреля или начал* мая. Семянъ идетъ отъ V2 до 
1 четверика. Урожай —отъ 5 до 8 четвертей. Семя продается по 2 р. 50 к. до 4 р. серебр. 
за четверть.

„Картофель до сихъ поръ владЬетъ преимущественно огородами, а  такъ какъ 
рородовъ здесь очень немного, то, въ общей сложности, надобно считать, что возделываше 
его очень ограниченно. Некоторые помещики водворяютъ его на поляхъ крестьянъ. Такъ, 

|г. Павловъ выдЬлилъ крестьянамъ особый лоскутъ земли, гд’Ь они, ежегодно на одномъ и 
томъ-же мест*, возделываюгь для себя картофель по удобрешю навозомъ Г Топачевъ также 
йгЬ н и л ъ  своимъ крестьянамъ въ обязанность садить его въ яровомъ клину. Обработка земли 
лодъ картофель догольно тщательная, но, говоря вообще, во время роста его не принимаютъ 
должныхъ меръ, а именно мало окучиваютъ, отчего при здъшнихъ жарахъ, получаются 
скудные урожаи.

„Подсолнечникъ въ Аткарскомъ уезд* стали возделывать на поляхъ .назадъ тпму около
5—7 л'Ьтъ. По всей вероятности, возделываше его было заимствовано у Саратовскихъ горо- 
жанъ-землепашцевъ. Первые опыты увенчались хорошими успехомъ и увлекли многихъ хозяевъ, 
даже помещиковъ, такъ что въ 1850 году въ половине Аткарскаго уезда насчитывали до 300
хозяйств, десятинъ подъ подсолнечникомъ; но, но всей въроятности, это число съ каждымъ го-

домъ будетъ возросхать выше м выше, потому что, не смотря на засххи, подсолнечникъ даетъ 
хорошую прибыль. Подсолнечникъ свегся или на яровомъ ноле, или на, озимомъ, а  также на 
трехлетней нови или залежи.

„Ячмень мы ставимъ на салишь последнемъ плане полеводства, потому что онъ зани
маешь здесь самые незначительные лоскуты пахатныхъ долей-  но 1—3 десят. въ экономш; 
крестьяне-же еще меи1;е занимаются носъвомь его. Обработка земли аод'ь ячмень и уборка 

1 его обыкновениыя. Зерно идетъ большею частью на кормъ свиньямъ и, частью, лошадямъ. 
[Pf.Anie делаютъ изъ него крупу, и то только про себя.

„Въ яравомъ поле 3-хъ-клинной системы сеютъ также пшеницу и просо, но это дела
ютъ крестьяне; номЬщичьи-же эконо.ши почти всегда возделываюгь ихъ на нови или на по- 
мхъ, более или менее следующихъ переложной системе

„Просо въ переложной системе полеводства считается самымъ надежнымъ и прибыль
ным. хлебомъ, особенно между Б+.лгазой и Баландой; здЬсь оно даже на старой земле удается 
хорошо. Возделываются двЬ разновидности проса: кистевое и комковое; последнее даетъ, повиди- 
йому, лучяие урожаи и бываетъ крупнее, но часто первое предпочитается ему. потому что 

. имеетъ тонкую кожурку, почему, по обдирке его, больше выходить пшена, да и цветъ
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последил го янтарно-желтый, красивее, отчею за такое прососкорее беретсянокунатсль. Подъ просо 
преимущественно назначайте первый годъ ноднимаеыыхъ залежей или нови. Обработка земли 
<уь осени, плугами или сохою, есть лучшее ручательство за урожай, потому что тогда весвою 
просо сеется подъ борону, что ускоряетъ его иос+въ, а следовательно даетъ ему возможность 
воспользоваться весеннею влагою. Некоторые хозяева, напр, въ Шереметьев!;'!;, но выходе про
са, его ломаютъ, т. е. перенахиваютъ сохами, а спустя 2—5 дней боронуютъ, и въ результат 
этихъ операцш получаютъ постоянно превосходные урожаи. У г. Кайсарова на хозяйств, де
сятину по нластамъ сЬйтъ 11/г четв., а  но второму взлому 1 четвер. Г. Галаховъ въ с. По- 
кровскомъ сЬялъ просо съ осени, въ исходе сентября, и всегда получалъ прекрасные урожаи,

„Пшеница, возделываемая въ переложной система, трехъ сортовъ: обыкновенная б4ло- 
турка и гирка. Козд&шваше первой гораздо значительнее въ средней полосе 1тЕарскаго 

укзда, ч’Ьмъ въ северной; тамъ, какъ мы вихЬли, господствующее яровые хлеба — овесъ, гречиха 
и полба. Она надежнее, нежели кубанка, и редко случается, чтобы она совершенно 
пропала; но она сильнее страдаетъ отъ головни, нежели друпе сорта шиеннды, а  также on 
сорныхъ гравъ, преимущественно отъ куколя. ЧКмь ниже ьъ бассейну реки Баланды, r k i  
больше пространства занимает!. б'Ьлотурка; но она не им4етъ здесь гбхъ превосходныхъ ка
честву какъ пшеница елаяская, Мнопе помещики даже северной нолосы, напр. г. Тоиачев» 
возд-Ьлывакггъ этотъ сортъ пшеницы и тщательнейшим'!, отборомт- сЬмянъ достигаюсь того, 
что б'Ьлотурка не перерождается у нихъ даже черезъ 10 генерацш, но все-же она не та, j 
какая получается съ нолей Елани: мельче, тусклее и мука не такой добротности. Даже возд!-| 

лываемая въ огромн1>йшихъ размерахъ по Балапдинскому бассейну пшеница не имеетъ всехъ досго- 
инствъ пшеницы аланской. Между прочимъ, сл4дуетъ отметить, что во всЬхъ этихъ местах-, 
высевается сЬмвнъ на десятину больше, одной, двумя, а еще cluiepn'he даже тремя мерами,-  
ч'Ьмъ около Елани, что зависим, вероятно, отъ того, что почва вообще здесь рыхл'ке и, оп 
давней обработки, старее, т. е. здесь меньше новей. Нельзя отвергать и того, что въ этих! 
местахъ уже самый климатъ им-lie тт. значительная отлич1я  отъ еланскаго: тамъ иногда, даже 
въ сравнены* съ Баландой, посЬвъ начинается раньше неделею, даже двумя.

„Что касается гирки, то, если не ошибаемся, надобно честь водворешя этого прекрасна- 
го хлеба приписать гг. Иавловымъ. Сказываюгъ, что они, первые, назадъ тому л4гъ 10-11 
вывезли гирку изъ своего именья Тамбовской губернм, я сначала она посЬкна была въ вид'Ь опита 
а  теперь они засбваютъ ея до 3 0 —40 десятинъ. Иль стали подражать другое пом-Ьщвки, в 
надобно ожидать, что гирка заиметь на здешнихъ поляхъ одно изъ первыхъ м'Ьстъ, особливо 
когда подберутся нови и мало останется залежей, на которыхъ такъ хорошо родится кубанка 
По опытамъ гг. Павловых-!., гирка—самый надежный изъ всЬхъ сортовъ пщеницы. Они с4юя 
на хозяйст. десятину 12 четверик, и урожай, въ общей сложности,получаютъ въ 12 четвертей 

между тбмъ какъ кубанки они выс'Ьваютъ 9 четверик, и получаютъ отъ 8 до 10 четверг., 
причемъ зерно на нервый-же годъ тускн4етъ, а  черезъ 4 года непременно поставляется им 
за правило мЬнять семена, иначе нереродь неизб-Ьжень.

„Ржи въ переложной системЬ обыкновенно даютъ предпоследнее место между хлебами, гам 
что она идетъ здесь или 3-мъ, или 4-мъ хл'Ьбомъ, а если поле—слишкомъ давняя залежь, то рои 
сЬютъ после пяти и даже более урожаевъ проса и пшеницы. Некоторые хозяева подъ рожь 
снова перепахивають землю и сеютъ ее подъ борону, а  друпе ограничиваются даже обрабо!<( 
кою наволокомь, т. е. поле послЬ пятницы только сильно перебороновывается. Этого обыча» 
прилежнее держатся ближе къ южной полосе Аткарскаго уезда, нежели въ средней и север
ной. Въ обн!ей сложности несколькихъ летъ оказывается, что на вспаханной земле урожай ржп го 
крайней мере н а ' / з  нревышаетъ урожай по наволоку.

„Овесъ въ обыкновенной колее переложной системы занимаетъ последнее место. Чаще 
после 2 — 3 урожаевъ пшеницы и 1—2 урожаевъ ржи, поле снова поступаегь подъ залогъ. Ноиво| 
разъ, смотря по нуждамъ и видамъ или благопр1ятной весенней поре, и овесъ занимаетъ 3jta 
огромння пространства. Въ возд'Ьлыванш его при этой системе ничего нетъ особеннаго.

„Кстати уже здесь сделать два—три общихъ зам'Ьчамя на счетъ яровыхъ хлебом,-з» 
мечашя, который опытнейшими хозяевами этого края приняты за непреложныя иравила. В» 
1-хъ, исключая, можетъ быть, одну гречиху, для всехъ яровыхъ хлебовъ выгоднее пахать п 
осени и чемъ глубже /на 3 —4 вершка), темь надежнее и богаче урожай. Во 2-хъ, веся#!
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о сйдуетъ с4ять какъ можно раньше и семена лучше прикрывать бороною или неглубоко сохой, 
а потому что при мелкой по крыт id; посеянное скорее проростетъ, окустится, а  следовательно вАрнЬе 
в будетъ противостоять слЬдующимъ весеннимъ жарамъ. Въ 3-хъ, очень полезно для проса и овса 
ь ломать ихъ, т е. перепахивать, какъ для истреблешя сорныхъ травъ, такъ и для большаго- 
- раскущемя. Поел* ломки чрезъ 2—5 дней непременно должно поле гладко забороновать.

- Т е п е р ь  щ щ е р е й д е м ъ  ь ъ  т о т ъ  к р а й ,  г д е  го с п о д с т в у ю щ а я  с и с т е м а  п о л е в о д с т в а — п е р е -

* л о ж н а я  и  г д е  р о д и т с я  о д н а  и зъ  л у ч ш и х ъ  и ш е н и ц ъ  въ  н а ш е м ъ  о т е ч е с т в е — е л а н с к а я  к у б а н к а  и л и  

б 'ки о т ур к а ,— т а  п ш е н и ц а ,  к о т о р а я  о б о га т и л а  э г о т ъ  к р а й  и  п р и в е л а  въ  движ ение  о гр о м н ы е  к а п и т а л ы

'• на с т о р о н е .  М е ж д у  п р о ч и м ъ ,  п е р в о н а ч а л ь н ы е  с е м е н а  д л я  o 6 c 'h» ie iren ia  п о чв ы  з а в о л ж с к а го  к р а я ,  

h  к о т о р ы х ъ  с и л а  е щ е  н е  б ы л и  в се с т о р о н н е  и з в е д а н ы ,  б ы л и  з а и м с т в о в а н ы  о т с ю д а ;  д а  и  к р о м Ь  

0 З ав о л ж ья , м н о п я  г у б е р ш и  п о л у ча л и  и  п о л у ч а ю тъ  с е м е н а  о т с ю д а . П е р в ы е  елецш 'е  к у п ц ы  

а  за кун и вп п е  въ  Е л а н и  п ш е н и ц у ,  п р о д а в а л и  ее  з а  в ы с о к у ю  ц е н у  н а  с е м е н а ,  и  н е уд и в и те л ьн о :  э т а  

0 п ш ен и ц а  д о л ж н а  б ы л а  в о з б у д и т ь  ж и в о й  и н г е р е с ъ  в ъ  ж и т е л я х ъ  у к а з а н н о й  ч а с т и  Р о с с ш ,  п о т о м у ,  

ъ что з д е с ь ,  д о  б о л ь ш и х ъ  п о се в о в ъ  въ Е л а н и  и  З а в о л ж ь е ,  н е м н о п е  б ы л и  зн а к о м ы  с ъ  э т и м ъ  

ъ  и р е во схо д н ы ы ъ  в и до м ъ  п ш ен и ц ы .

„ О т к у д а  п е р е ш л а  въ  Е л а н ь  к у б а н к а ?  Ж и т е л и  г о в о р я т ъ — и зъ -з а  К у б а н и .  Н о ,  в е р о я т н о  

Ь пр о сто  и з ъ  ю ж и а г о  к р а я  Р о с с и и ,  м о ж е т ъ  б ы ть  и зъ  У к р а и н ы .  П о с е л е н ц ы  Е л а н и ,  бы впйе  

к р е с т ь я н е  А .  Л  Н а р ы ш к и н а ,  б ы л и  в ы х о д ц ы  в с я к а г о  р о д а  и  ч а с т ь ю  п р и ш л и  и з ъ  У к р а и н ы ;  

'  добровольно  з а п и с а в ш и с ь  за  п а н а  и  у в и д е в ш и  ч е р н ы й  р ж а н о й  х л е б ъ  и  т о щ у ю  о б ы к н о в е н н у ю  

п ш ен и ц у , о н и ,  в е р о я т н о ,  п о ж а л е л и  о с в о е й  к р у п н о - з е р н и с т о й  п ш е н и ц е  и  р е ш и л и с ь  в о д в о р и т ь  

н е в ид ан ную  з д е с ь  к у б а ч к у .  О д н и  г о в о р я тъ ,  ч то  з а  с е м е н а м и  о т п р а в л я л и с ь  т у д а  н а р о ч н ы е ,  л р у п е  

у т в е р ж д а ю гь , ч т о  к у б а н к у  п е р еве зл и  новы е  п о се л е н ц ы , т р е т ь и  — ч то  с н а б ж е ш е м ъ  с Ъ м е н а м и  ея  

еланцы  о б я з а н ы  с в о е м у  д о б р о м у  п а н у .  Т а к ъ  и л и  и н а ч е ,  но  и е р в ы я  с е м е м а  в с т р е т и л и  зд е сь

* б л а го п р !я тн у ю  п о ч в у ,  и  п о се в ы  к у б а н к и  въ к а к и х ъ - н и б у д ь  40—50 л е т ъ  з а х в а т и л и  о б ш и р н ы й  
ъ раионъ.

„Бассейнъ, въ которомъ родится самая лучшая въэтомъкрае кубанка, можно ограничить 
следующими дшиями. Н а  вападЪ онъ подходитъ къ Хонру и «ереходить въ Воронежскую 

1‘ губернш; къ югу въ составъ его входятъ земли по р. Вуаулуку и оканчиваются 
-> Филипиовской станицей; от! этого пункта должно протянуть извилистую лин!ю на с. 
а Колокол ьцог.ку, а  отъ [>олокольцовкн къ востоку, на Рудню; отсюда, иеключипь каменисгыя 
11 или супесочныя земли но Медведице, она идетъ къ Щелкану и поднимается до бассейна реки 
i0 Баланды и потомъ, противъ Баландинскаго городка, ударивъ на Песчанку Балашокскаго 
•а  у’Ьзда, по р  Елани сходится съ западнымъ пунктомъ въ пределахъ р. Хонра. Впрочемъ, бъло- 
"ь гурка родится, какъ мы уже видели, даже въ с,еверныхъ пределахъ Аткарскаго уезда; значи- 

тельные посевы и удовлетворительные урожаи ея наблюдаютъ -между pp. Баландой и Белга- 
•i зой; мы найдемъ ирекрасныя нивы ея въ окрестностяхъ г. Балашова; тоже встретимъ въ 
и Еамышинскомъ, въ Царицынскомъ уездахъ и вемле Войска Донсваго и т. д ; но во всехъ 

этихъ и имъ подобныхъ местахъ, во 1-хъ, белотурка родится или годами, или скоро перерож- 
съ дается, и, во 2 хъ, некоторый встречавшаяся здесь почвы, — напримеръ рыхлая, черно- 
сь земныя, если и ироизводятъ бЬлотурку, то только потому, что онЬ новы. Не то мы 
кь и д и м ъ  въ ограни ченность  нам и б а ссей н е :  здЬсь почва п р е д с та в л я ет ся  въ в и д е  одно- 
tJ  образнаго (съ  незначительны ми ср авни тел ьно  изъятиями) п окрова ;  здесь  к у б а н к а  
>,я постоянно сохраняеш ь свой т и п и ч е е й й  х а р а к т е р ъ  и перероды ея,  при  соблю дены  
р- язвестпы хъ  услов!й, даж е невозможны; здесь о на  нер ед к о  на  одномъ м е с т е  даетъ  
по несколько летъ сряду богатую ж атву  п не теряетъ  своихъ качестпъ .  будучи п о с ея н а  

даже на земляхъ с тар ы х ъ ,  и. невидимому, пстощ енны хъ. Ц е н тр о м ъ  этого б а сс е й в ^ —  
должно поставить  Е л а н ь ,  колыбель здешней кубанки; в с е  земли въ  о к р ес т н о ст я х ъ  ея  ипо 
ръкамъ, в п ад аю щ и м ъ  въ Т ер с у  съ лЬвой стороны, особенно о т ли чаю тся  своею про- 

сь нзводительностыо этого х леба .  Н о, при сгустивш ем ся нар о до насел енш  и при всеоб- 
щенъ стр ем ден ш  к ъ  обш ирнымъ з а п а ш к а м ъ ,  земли здесь стали старЬ ть  и ум еньш ать. 

а ся урожаи и главны е  посЬвы кубанки переш ли на  д1;вственпыя степи по Бузулу- 
3„ ку и ни ж е  его, з а  р. Е л а н ь ,  къ  Хопру, н а  р. Щ е л к ан ъ  и т. д.

съ „ П р и с т у п а я  к ъ  о п и с а н ш  полеводства  пр и  p p .  Е л а н и  и Т е р с е ,  скаж ем ъ  преж- 
де всего о при ви вш ей ся  уже и здесь трехпольной  системе. Въ с р а в и е в ш  со всЬмъ
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иолеводствомъ о н а  за н и м аетъ  малую ча с ть  площ ади; а  именно ея  д е р ж а т с я , -  н то 
не совсемъ строго ,—n e t  жители селеш й по Т е р е к  и Е л а н и  и въ окреетностяхъ ,  на 
тЬ хъ  поляхъ, который н а р е з а н ы  имъ н а  души; но х лебопаш ество  н а  эт и х ъ  поляхъ 
составляет!,  н езн ачи тел ьну ю  ча с ть  нъ с р а в н е ш и  съ тЬмъ, которое производится 
на  зем ляхъ  съемны хъ, где  не наблю дается  строгаго  п о р я д к а  д аж е  переложной 
системы.

„ П р и  трехпольной систем 1!; здЬсь возделы ваю тъ  больше рож ь, пшеницу, овесъ 
и просо; были поп ытки с ея ть  г р еч и х у ,  но безъ  у с п ех а .  Господствующей хл’Ьбъ—пше
ница; о н а  сее тс я  и по сл е  па р у  вм есто  озим, р ж и ;  она  же большею частью  сл'Ьдуетъ 
з а  ро:кью, а  ин огда  да ж е  вы тЬ сняетъ  и самы й .п ар ъ .  Овесъ, просо п го р о х ъ  С’Ьютъ 
только для дона  шв яго обихода, и просо гораздо  мен’be овса.  Въ общ емъ и пр и  трех- 
клинномъ  полеводствЬ в с е  хлеб а  эта, т. е. рож ь, овесъ  и просо, заним аю тъ  лиш ь около 
*/« площади, засеваем о й  пш еницею .

„В зм етъ  п а р а  подъ озимую рож ь производится обыкновенными плугами, въ 3 - 4  
п а р ы  воловъ , или конскими, въ 4 лош.; э т а  р а б о та  н а чи н ается  съ 15 ш н я  и продол
ж а е тс я  до половины н о л я .  Зам ечено , что, ч1.мъ раньше поднять п а р ъ ,  тЬмъ лучше, 
потому что земля усп-Ьетъ лучше перегорать  и п р о в етр и ться ,  или, в ы р а ж а я с ь  научнее, 
з а п а с т и с ь  новыми тукам и отъ  р а з л о ж е ш я  ор гани ческ их ъ  и нео р ганич еских ъ  остат- 
ковъ  П а р я т ъ  землю до 3-хъ вер ш к о въ  глубины. До 15 авгу с та  в с п а х а н н а я  земля по- 
р о с та ет ъ  сорными травам и  и служить выгономъ для ско та ,  и эта  п астба ,  по ув^ре- 
в ш з д 'Ь т н и х ъ х о зя е в ъ ,з а м 'Ь н я е т ъ  двоеш е. Въ этомъсоверш енноможно согласиться съ ними, 
потому что скотъ  р а зб и в а у тъ  комья, р а зр ы х ля етъ  землю, у ни чтож аетъ  мно
жество  сорны хъ тр авъ ,  и своимъ пометомъ удобряетъ  з::млю. Съ 15 августа 
посевъ н ачи н ается  и п род олж ается  до и ер в ы х ъ  ч и с е л ъ  и даж е половины сентября. 
С ем ен а  п р и к р ы в а ю тс я  воловыми или тяжелыми конскими боронам и, которы я идутъ 
в ъ  чисгЬ пяти одн а  за  другой: впереди-—д в е  или тр и  ж елвзны я, а  з а д ш я —деревянныя; 
в ъ  годы дождливые, когда сильно разр о стаю тся  сорныя травы , и у с к аю гь  одну за 
другой 10 боронъ Э тим ь  и кончается  вся  обработка  земли подъ рожь и уходъ за 
нею: х о зяи н ъ  при х о дитъ  къ  пей уже съ серпомъ. С ем янъ  на казенную дес. идетъ отъ 
5 до 7 четвер и ко въ .  И н о гд а  рожь сЬю тъ  просто подъ борону, безъ  предварительной 
в сп аш к и ;  это  бы ваетъ  а н а  3 -клиниы хъ  поляхъ, и н а  и ерелож ны хъ , причемъ, одна 
ко .  т ак о й  посЬвъ рж и  д о п \с к н ю г ь  только при  сухихъ  лйтахъ; при  догкдливыхъ рожь, 
обработан ную  одной бороньбой, заглуш аю тъ  сорны я тр авы . У б о р к а  р ж и  производится 
большею частью  сер п ам и  и н а ч и н а е т с я  съ  первы хъ  чиселъ ш л я ,  а  иногда  (напр, въ 
1850 г )  она  уже кончается  до К а зан ск о й ,  т. е. до 8 ш л я .  Самый хороппй у рож ай  рж п- 
50 четв или сам ъ  10, с р е д ш й - -с а м ъ  5. Н а  другой годъ, по с н я т ш  рж и, не р ед к о  по
лучаю тъ  xoponiie  урож аи  падал и .  З д е с ь  были опыты п о с ев а  т а к ж е  и озимой пшени
цы, но неудачно.

„ П о сл е  рж и сл1'.дуютъ посевы яровыхъ хл'Ьбовъ, въ числ'Ь которыхъ 
главное  мбсто  зан и м аетъ  пш еница  " у б а н к а  и обы кновенная. Большею частью, особ
ливо въ cyxie  годы, пшеницу сею т ъ  зд есь  подъ одну весенню ю  бороньбу, но вообще 
з а  лучшее п р и зн а н о  п а х а т ь  съ  осени, и чймъ раньш е,  тЬмъ лучше; весною произво
ди тся  посЬвъ подъ бороны, которыя, въ числЬ 6 или 10 идутъ одна  за  другой, 
(вперед и  3 или 4 железны?.). Достаточно одного прохода  этою вереницею тя- 
ж елы хъ  боронъ  и обработка  тЬмъ и кончается ;  по.юн,я почти н е  бываетъ, исключая 
случая сильно дождливой погоды весною, когда нельзя произвести  хорошей боронь
бы. З а м еч аю т ъ  что пш еница въ трехпольном ъ севообороте  скоро  перерождается, 
т. къ  что чрезъ  7 лктъ  будетъ р е дк о е  зерно  чистой кубанки .  Урож ай пшеницы въ 
обшей сложности и количествомъ и добротностью зрренъ  хуж е, нежели нв новыхъ и 
дал ьн и х ъ  залеж ахъ .

„Овесъ сеется  обыкновенный; обработка  подъ него и посевъ  его т ’!;-же. что и 
для  пш еницы  Е го  сеютъ въ п о сл ед н и х ъ  числахъ  м а р т а  и въ апреле,- впрочемъ, бо
л е е  р а т и н  ппсЬвъ и р едпочитаю тъ  для пшеницы. Семянъ  на  к азеи н ,  десятину употреб- 
д яю тъ  10 -12 ч е т в е р и к ; лучипй урож ай 60 четвер. или сам ъ  10, с р е д ш й  самъ I



„П одъ  просо и горохъ ,  т а к ъ  к а к ъ  они здЬсь стоять  дал  Ье, нежели н а  третьемъ  
п л ан е  полеводства, и сею тся  въ незначительном ъ количестве, паш утъ  весною, почти 
по о к о н ч аш и  главн ы хъ  носевовъ  пш еницы и притомъ подъ борону. Количеств') се- 
мянъ п р о с а —одинъ четв.,  у р о ж ай —до 40 четв. У б о р к а  производится  серпам и . Просо 
зд есь  почти всегда  хорошо родится, но пш еница не д а ет ъ  р а зв ер н у ть с я  посйвамъ 
его.— Кроме эти х ъ  хлЬбовъ, при  трехпольной  систем* с ёю т ъ  ленъ, хотя и мало. 
Арбузы, дыни и ты квы  за н и м а ю тъ  ближ айнпя къ  с е л е т ю  поля. А рбузы  въ п р е ж т я  
в р ем ен а  родились здесь п р е к р а с н о ,  а  потомъ стали родиться хуже, отчего ихъ почти 
перестали  было свять  и не с Ь я ш  лЪтъ 10. Н о съ 1843 года  стали заводить опять 
бахчи въ большомъ количеств!;: иной засЪ ваетъ  дес 20 арбузами. Д е ся ти н а  арбузовъ 
сдается ,  съ за в я зя м и ,  руб з а  30 сер . ;  при  хозяй ственн ой  ж е п р о д а ж е  вы ручается  
руб. 50 сер .  Дыни п о сп еваю тъ  къ  20 ш н я ,  арбузы  къ 15 августа .  Г лавное  место 
сбы та— с. Е лан ь .

„Т еперь  займ ем ся перелож ной системой е л а н с к аго  к р а я ,  п ри чем ъ  сю да  войдетъ 
и полеводство, не  следую щ ее ни каком у  порядку. ЗдЬ сь есть земли, которы я даю тъ  
п одъ-рядъ  10 у рож аевъ  пщ еницы  (6 л 1 т ъ —обыкновенно) и потомъ 10 лЬ тъ  о стаю тся  
подъ выгономъ ила  с&нокосомъ. Г о с п о д с т в у ю щ ^  или почти единственный хл’Ьбъ въ 
здеш ней перелож ной  си ст е м е — пш ен ица-кубан ка .  Въ в ы боре  подъ нее земли п возде- 
л ы ванш  ея д е р ж ат ся  следую щ ихъ правилъ ,  п р и зн ан н ы х ъ  лучшими по многолетнимъ 
опытамъ зд еш н и х ъ  хозяевъ. Новь или давняя  залеж ь непр ем енн о  паш ется ,  четы рех
парными воловьими плугами, съ осени, но ещ е лучшимъ считается  поднять землю въ 
П етровки или съ  н а ч а л а  августа ;  пр и  псЬхъ обстоятельствахъ ,  даже въ cyxie годы, 
по у в е р е ш ю  опы тнЬйш нхъ здЬ ш нихъ  земледельцевъ, урож ай отъ т ако й  р а н н е й  вспаш ки 
бываетъ  вдвое лучше. По наблю деш ям ь з а  много лЬтъ, оказывается, что земля, в с п а х а н 
н ая  летом ъ,  даетъ 7 —8 колосьевъ отъ одного з е р н а ,  в с п а х а н н а я  о с е н ь ю - 4 —5, под
н ятая  ж е  весно ю —2 — 3. П а ш н я  производится  н а  2 'h  и н а  3 верш ка.  Весною сЬютъ 
подъ бороны, сл'Ьдукпщя одна  з а  другою въ числе  5 —10. И ногда  пшеницу сЬ ю ть и 
наволокомъ, по второму и третьему хлебу , причемъ иногда  ходятъ  15 боронъ. Уби- 
раю тъ  пшенипу, и вслЬдъ з а  уборкою или съ н а ч а л а  а вгу ста  опять идетъ  плугъ. 
Онъ только п е р ев о р а ч и ва е ть  прош лый годъ поднятые пласты. Лучшимъ п р и зн а ет 
ся эту  вторую  всп аш ку произведите  поперекъ прош .ю годнихъ  бороздъ. Весною про
изводится сЬвъ т а к ж е  подъ бороны; э т о — второй посевъ пшеницы на  нови или давней 
залежи. С озревш ую  пшеницу у би раю тъ  и ноле, если с ч и тае тся  н ахеж ньш ъ, снова 
вскоре  после  уборки п а ш зтс я ;  при этой п а ш н е  с та р аю тся  п р и х ва т и ть  плугомъ нови 
по к р а й н е й  м Ь р е  н а  полвершка: этимъ подяовляются истощ енаы я двумя посевами 
пшеницы силы почвы. Въ общемъ выводЬ з а  нЬсколько лЬтъ, оказы вается ,  что вто
рой посевъ  б ы в а етъ  надеж н ее ,  нежели первый а третШ. Н а  четвертый годъ н е к о 
торые опять с е ю т ъ  пшеницу; но этотъ  посЬвъ вообще считается  не т а к ъ  надеж ны м ъ 
особливо по залеж ам ъ . Б олы п;ю  частью  послЬ тр ех л Ь тняго  сбора пшеницы поле, 
оставляется подъ залеж ь, причемъ наб.подаютъ слЬдукнщй норядокъ . Первы е три  
года (а  въ общемъ счете, т. е. с ч и тая  съ р а сп а ш ки ,  4-й, 5-й и 6 -й  годы) земля идетъ подъ 
пастбу мелкаго  с к о т а —подъ гу р ты  овецъ, откармливаемы.къ на  убой (отъ этой паст- 
бы овца ско р о  л много н агуляв  к г ъ  с а л а ,  почему д е с я т и н а  сгЬ ж вй  залеж и сдается 
но 1 руб. сер.). Н а  4 -ы№ годъ в ь  общ емъ сч е тЬ —а а  7-ой) п у ск ается  р о гаты й  ско тъ  
(также съ подобною платою, если с.согь чужой), а  пр и  хорош емъ лЬ те  н а  иныхъ 
земляхъ бы ваетъ  и иокосъ въ этотъ  годъ. Н а  5-омъ, 6-омъ, 7-омъ и 8-омъ годахъ  (или 
на 8, 9, 10 и 11; сряду  производятся  покосъ и т р а в ы  бы ваю тъ  и р е к р ас н ы я ,  причемъ, 
въ общей сложности, укосы ихъ далеко  превосходятъ укосы съ  сЬнокосовъ стеины хъ, не 
поднимавш ихся плугомъ. Первы е да ю т ь  съ  казенн. десятнны 120 иуд , а  вторые 70 пуд.; 
даже въсух1е годы перелож аы я поля д нотъ порядочную траву ,  между тЬмь к а к ъ  съ степей 
ничего не собираю ть .  Внрочемъ, съ  8-го—9 го года урожай т р ав ы  значительно  ум ень
шается, почему н е р ед к о  съ этих ъ  годовъ ноля поступаю т:,  опять подъ посевъ п ш е н и 
цы, и н а ч и н ае т ся  тотъ-же порядокъ, как о й  мы видели  выше. Следовательно, с ь с т е к а  
полеводства имЬетъ следую нцй порядокъ: 3 года пш еница ,  3 года  пастбищ е для
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овецъ, 1 годъ для р огатаго  ско та ,  3 или 4 года е+.н' коеъ. Н а  зем ляхъ, ближайшим, 
къ  селен1ямъ, или при недостаточности земли, n o c . i t  двухъ или т р е х ъ  п о с в у ^ ь  
пш енпды , поле, леж итъ  3 или 4 го да ,  служа выгономъ и, ч а с т ш ,  сЬнокосомъ.

И з ъ  т р а в ъ ,  р о дящ и х ся  з д е с ь  н а  з а л еж ах ъ ,  следуетъ  отмЬтить, т ак ъ  называемый, 
овсю къ, иди д и ы й  овесъ, или просто д и к а р ь .  Онъ родится и на тр ех к л и н н ы х ъ  поляхъ, но 
очень мало, преимущественно-же по зал еж ам ъ ,  немного лежавш имъ, и, чЬмъ короче  срокъ 
залежи (н а п р  , 2 года), тЪмъ си л ьн е е  з а ся д ет ъ  овсюкъ. Н а  первый годъ по подняии 
этпх ъ  з а л еж ей  онъ явл яется  въ пш ен ице  рФ,дкимъ: т ам ъ  стебелекъ,  въ другомъ Ml.cit 
стебелекъ  и т. д.; и а  другой годъ о нъ  уже со ст ав л я е те  половину въ  пшенице, почему 
к р ес т ь я н е  и збьгаю ть  посЬ ва  ея н а  этой зем ле  и не сним аю тъ  ее; если-же н а  трети! годъ 
посиять  здесь пш еницу, овсю къ  совершенно ее  заглуш ятъ . Тож е бы ваетъ ,  если, посл4 
8— 10 и даж е  15-лг1;тней за л еж и ,  въ четвертый р а з ъ  п осеять  пшеницу: при посл1»дующихъ 
посЬ вахъ  пш еницы овсю къ  соверш енн о  вы гонитъ  ее  съ ноля и до того разростется 
здесь,  что года три  д а ст ъ  густую п р е к р а с н у ю  траву;  но черезъ  три года  его самого 
вы гони тъ  пы рей ,  и будутъ довольно богаты е укосы последняго. Въ перелож ны хъ по
ляхъ, г д е  н а  6 и 7 году, к а к ъ  мы выше видели ,  бы ваетъ  съемъ тр ав ы ,  овсюка не 
бы ваетъ ,  а  большею ч а с т ш  пы рей .

„Е щ е  два  слова о т р а в а х ъ  по зал еж ам ъ :  но с н я тш  хлЬбовъ, поля покрываются 
н а  первы й н второй годы самыми дурным и т р ав а м и ,  полынью, молочаемъ и др., во 
овцы зд ес ь  н а х о д я т ъ  xopomift кормъ. М н о п я  земли ок. Е лани  иногда года два  лежать 
безъ  р а с т и т е л ь н а г о  п о крова ,  а  поля въ п р е д е л ах ъ  В ойска  Донскаго  года  по 4 по 
с н я тш  съ  н и хъ  х л е б а  не покры ваю тся  тр ав ам и .

„ К у б а н к и  ок. Е л а н и  с е ю т ъ  н а  каз .  д е ся т и н у ,н а  х орош ихъ  в л аж ны х ъ  почвахъ  5 четве- 
ри к о в ъ ,  а  на земляхъ  более  рыхлыхъ и устар'Ьвшихъ 6. С+.въ производится съ посл Ьднихъ 
чиселъ м а р т а  и до мая;  уборка  н а ч и н ае т ся  съ половины ш.чя и около половины августа 
кончается .  С р е д и й  урож ай  полагаютъ около 6 четвертей ,  л у ч н п й -  до 100 пудовъ. Снопы 
считаются копами въ  60 сноповъ; !0 четвериковъ  съ  копы считаютъ хорош имъ умолотомь 
В ъ  Е л а н и  в вообще землед ельцы этого к р а я  постоянно обращаготъ особенное вннмаше иа 
очистку  с1;мянъ, и, вероятно ,  это есть  одна изъ ир и чи н ъ  того, что зд еш н я я  кубанка, въ 
продолж енш  60 или 50 л Ьтъ, до сих ъ  поръ  со х р ан и л а  свои п р е к р ас н ы я  свойства. Списка 
очищаются отъ п е р ер о д а  и отъ р а зл и ч н ы х ъ  сорны хъ т р а в ъ  посредствомъ р'Ьшетъ а 
грохотовъ, но бол'Ье т щ ател ьн ы е  х о зяев а ,  при дурныхъ годахъ ,  когда большая часть 
з е р н а  о к а з ы в а е т с я  лиш ивш ею ся к ач ествъ  хорош ей кубанки, на  с1;мена отбираюп 
изъ  сноповъ лучиие колосья (на, что обыкновенно употребляю тся дети  и женщины); эти 
колосья молотятъ и изъ нихъ  уже, посредствомъ грохота ,  отделяю тся  самыя лучнпя 
с’Ьмена. Е си и  не о ч и щ а ть  сЬмянъ, то, не  смотря на. соответственность  почвы, уже на 
т р е п й  годъ много з е р е н ъ  переродится . Зам Ьчаю тъ , что сам ы я лучппя с ем е н а  кубанки 
н а  первый годъ даютъ ’ ю обыкновенной, а  если сеется  п ерерод ъ  кубанки ,  то на 
первый-же годъ Чг п е р ер о д и т ся  въ  простую.

„Самыя плотныя почвы даютъ вт. большенъ количестве и л}чшую кубанку: 3jici 
колосъ ея толс!ъ, съ длинною и твердою щетинистою остыо; зерно крупное, чистое, вросв'Ь- 
чивающее, лнтариаго дв1;та. На черноземной, тучной земле, бол'Ье рыхлой, кубанка всем 
родится ниже по своимъ качествамъ. Впрочемъ, бы: аютъ годы, въ которые кубанка лучше 
родится на рыхлыхъ земляхъ. Это случается, когда весна стоить дождливая а холодная. Если 
для кубанки упадутъ 2 порядочиыхъ дождя—урожай несомненный; последующее дожди бол'Ье 
вредягъ ей; дождь во время ц в е те тя  кубанки обиваетъ ея цвйгь и колосья оказываются иа- 
лозернистыми или, какъ говорятъ, получается пшеница съ худымъ измолотомъ. Дожди, желае
мые для другихъ хлебовъ во время налива, портягъ ее, потому что отъ влаги зерно мякнеп, а 
высохнув»,—морщится или, какъ здесь говорятъ, д'Ьдается съ корытомъ. Изъ четверика такой 
пшеницы выходить 28 —40 фу»'Т., между тЬмъ какъ изъ четверика при отсутствш дождей по 
меньшей мере—1 п. 12 и 14 ф. Вообще, ч|;мъ суше погода, темъ зерно тяжеловеснее.

„Въ этомъ к р ае  свое деление полей: рйжутъ поля преимущественно на сотенники, и яа 
сотенники ведутъ счетъ и при найме, и при сдаче въ жнитво. Въ сотеннике 10000 кв. саж.



или 4  казенныхъ десятипы съ 4 саж. Вспахать плугомъ сотенникъ крепкой земли,— нови 
давней залежи, стоить 9 р. сер., но иногда и 12 р.; боронуютъ такую землю въ 6— 10 
ловьихъ боронъ, причемъ платятъ 5, иногда 7 р .  сер.; вспахать мягкую землю,—по трет, 
или четвертому хл^бу, — обыкновенно стоить 6 руб., заволочить такую землю 5 — 8 6opoi 
стоить З ' / г—5 р. серебр. Плутовать нанимаются или зд'Ьште, или нриходятъ съ своимъ 
томъ и плугами крестьяне изъ другихъ уЬздовъ нагорной стороны губернш.

„Государственные крестьяне, населяющее этотъ к р ай  и составляюпце дв'Ь богайй 
въ Саратовской губерти волости, Еланскую и Судачьинскую, кром’Ь своей, HapfeaHHoi- 
достаточномъ количеств^, земли обыкновенно почти всЬ или бол4е 2/з вс&хъ хозяевъ сниме 
земли изъ казенныхъ оброчныхъ статей, или у и о м 'Ьщ и к о е ъ  и  купцовъ (снимающихъ казев 
и помещичьи земли большими участками), или, наконецъ въ Области Войска Донского. Бога 
крестьянинъ снимаетъ п'Ьлины до 150 казенн. десятинъ, крестьянинъ средняго состоят 
15—20 десятинъ, бедные, которыхъ очень немного,—по 3—5 десятинъ. Съемъ нови или 8- 
л'Ьтней залежи делается на 2 —3 года, а залежи 2 —З-л'Ьтней—на годъ. Продолжительность нал 
ден1я земли въ залежи и разстоян1е отъ селенш оаред'Ьляютъ арендную плату; онабываетъ 
80 «он. до 1 руб. 20 коп. сер. за каждую десятину; новь сдается по I 1/» руб. сер. Кр 
мъстныхъ государственныхъ крестьянъ, очень много на  зд4шнихъ степяхъ сгемщиковъ-хл' 
пашцевъ изъ другихъ губернш, напр. Тамбовской и Пензенской, местами купцовъ, госу; 
ственныхъ крестьянъ, которые основываютъ зд4сь хутора и занимаются носъвомъ пшениц 
скотоводствомъ. Такъ, въ окрестностях!. Еланской волости, по Бузулуку и въ ближайш 
пред'Ьлахъ Войска Донского насчитываютъ бол4е пятидесяти такихъ хуторовъ, которые c i  
одной пшеницы отъ 50 до 150 казенн. десятинъ. Притомъ огромные, въ сравнеши съ вар 
васелеюемъ, поеЬвы хл'Ьба не обходятся безъ найма для уборки, которая нередко стс 
очень дорого: скосить сотенникъ степной травы стоить 3 —4 руб. сер., по залежамъ— 2 1 /я 
руб., сгрести и сметать— 5 руб. сер. Жнецу даютъ отъ 35 до 75 кон. въ день, косцу огъ 
до 65 коп. сер. За жнитво сотенняка, какъ зд’Ьсь большею частью и нанимаются жнецы, i 
тятъ 8 и 12 руб. сер., а при обилыгкйшемъ урожай иногда платятъ около 25 руб. сер. 
этому бываетъ многочисленное стечеше народа въ этомъ край; въ Елани, напр., съ полов 
ноня до октября бываетъ на рынкЪ въ воскресный день до 3000 челов'Ькъ, и къ 12 
самъ не остается ни одного не нанятаго. Впрочемь, сюда пргЬзжаютъ нанимать рабочих 
изъ ближайшихъ иредЬловъ Войска Донского. Эти iipifcacie особенно набиваютъ ц1;нуа.

По м^стнымъ изсл'Ьдовашямъ 1884— 1886 г. получились сл 
дуюпця цифры густоты посева хл^бовь на крестьянскихъ поля 
Аткарскаго уЬзда (въ м*рахъ на 1 каз. дес.):
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6 , 6 6 6 , 2 4 12,46 1,18 5 , 8 2 10,17 4 , 9 7 0,51 0 , 1 4 2 1 , 4 3

Сопоставляя эти данныя съ аналогичными данными Централ 
наго Статистич. Комитета и текущей земской статистики, пол 
чимъ для главнМшихъ культуръ сл'Ёдуюшдя цифры (въ пудахъ) ;

*) Обемныя мЬры переведены въ в^совыя на основанш  данныхъ текущ ей с1 
тнстики о  среднемъ B ic*  четверти.



В ы сЬ вается  н а  1 каз .  десят .  иудовъ:

Р ж и .  П ш еницы . О в с а .  I l p o c a .

а ej й й» «Д , ^ , лл ^ ч
Н - е с н  *tQ н  4 Й Но к о  К о  К О  К2  о З Ф  ct <d сЗ ^  сб
Рн s <=: Р- ч  р< . ** Pi . иЫ # ад м ^ « J4 ta « и ^ »

.  и  .  . я  . ■ я  . . и  .
К5 э; к*а r*s а : «О о? k*s Р> S3 и>ь

Do дан ны м ъ  Ц е н т р а л .
С тат.  К ом итета  . . . 7у* 7,и  8,19 8 ,2s 8,92  9,es 2 ,0 7  2 ,0 7

П о данны мъ зем ской  те 
кущ ей  с та ти ст и к и  . . 7,я  7,«< 7,го 7,ю 9 ,2» 8,55 2,ss 1,84

По д ан ны м ъ  М'Ьстнаго 
изсл * до ван 1я  . . . .  7,20 — 7,з« — 8, ч  — l,ss —

Материалы м^стнаго изследовашя даютъ наименьшая цифры 
посевныхъ количеству чемъ два друпе источника. По количеству 
семянъ ржи, овса и проса къ даннымъ земскаго изследовашя бли
же подходятъ цифры Статист. Комитета, а по количеству семянъ 
пшеницы —цифры текущей статистики. Но данныя текущей ста
тистики* благодаря своей неполноте, не могутъ претендовать на 
такую точность, какъ данныя мЗзстнаго изследовашя, которыя 
обнимаютъ все общины уезда.

Въ различныхъ частяхъ уезда требуется неодинаковое коли 
чество семянъ на десятину, въ чемъ легко убедиться изъ сравне- 
шя цифръ густоты посева по следующимъ тремъ районамъ:

В ы сбвается  на 1 каз. десят. мйръ:
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Ю ж н ы й ............................ 6,04 11,32 5,22 1,86
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Въ общемъ, здесь наблюдается тоже явлеше, что и по всей 
Саратовской губернш: чемъ южнее, а также чемъ восточнее мест
ность, темъ меньше употребляется семянъ для посева. Густота посева 
съ увеличешемъ влажности климата обыкновенно возростаетъ, a ci 
уменынешемъ ея сокращается; поэтому понятно, почему въ южной чаш 1ГУС’ 
уезда посевъ производится реже. Восточный районъ, хотя и находите»
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почти въ одной широте съ сЬверо-западнымъ, но вл1яте влаж
ности на густоту посева парализуется здесь сухостью почвъ, имею- 
щихъ более супесчаный характеръ. По густоте посева эта часть 
уезда занимаетъ, такимъ образомъ, среднее положете между северо- 
западнымъ и южнымъ районами.

Наименьшею густотою посева отличаются въ уезде 3 самыя 
южныя волости: Богородская, Краишевская и Матышевская; ржи 
аа 1 к. д. высевается здесь 4,9 — 5 ,* меръ, овса 9,а— 10 м., яр. 
нпеницы — 4,8— 5 , з  м. и т, д.

Уборка всехъ хлебовъ, не исключая ржи, производится по- 
«еместно въ уезде косою. Такой способъ уборки «спорее» жнитва 
!, кроме того, при немъ собирается больше соломы для корма и 
оплива. Въ настоящее время серпъ сохранился лишь въ малой 
равнительно части крестьянскихъ хозяйствъ; имъ убирается толь- 
9 рожь и притомъ въ тЬхъ случаяхъ, «если она хорошо уродит- 

’ и , или «если рожь высокая и перестоитъ». Въ большинстве во- 
зстей серпъ оставленъ уже давно— съ отмены крепостного права 

1 даже раньше (въ Переездинской вол., напр., съ середины 50-хъ 
а )Довъ), такъ что есть волости, въ которыхъ крестьяне совсемъ 

азучились» жать.
Першдъ уборки хлебовъ, считая отъ начала уборки ржи и до 

'* дала уборки подсолнуховъ (съ первыхъ чиселъ ш ля по 15 севтяб-
I], продолжается около 2 ‘/i  месяцеве Обычное время для начала 
фки ржи— 8 ш ля  (Казанская); въ немногихъ случаяхъ ее 
вднаютъ убирать и раньше этого срока: съ первыхъ чиселъ ш ля  
даже съ Петрова дня (29 ш ня, въ Голицынской вол,). Уборка 
и оканчивается обыкновенно въ 2-хъ-недельный срокъ. Перюдъ 
»рки овса, въ зависимости отъ ранняго и поздняго посева, вдвое 
щолжительнее перюда уборки ржи Въ большинстве волостей къ 
?ьбеовса приступаютъ после уборки ржи, съ 15 — 20 ш л я — ранняго 
1—5 августа— поздняго посева. Случаи уборки овса вместе съ 
еыо (т. е. раньше 15 ш ля) и позже 15 августа довольно ред-
къ 15 августа (ко времени коренного посева озими) уборка 

ceg 1, ио большей части, уже заканчивается. Пшеницу косятъ въ те- 
чст. fe того-же першда, но только время для начала ея уборки 
ева гупаетъ несколько позже, чемъ для овса, и даже после оконча- 
t съ ьной уборки его. Просо и гречиха убираются въ течете  всего 
вести!ста и даже въ первыхъ числахъ сентября; ленъ и конопля- въ 
ятся Р  августа и начале сентября; подсолнухи— преимущественно въ
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первой, а иногда и во второй половине сентября. Ячмень nocnt- 
ваетъ вместе съ рожью, а полба— съ овсомъ.

Для опред1злент величины среднихъ урожаевъ хлебовъ въ 
Аткарскомъ уезде мы воспользуемся данными Департамента Земле
делия п Сельской Промышленности, сведениями текущей статистики 
и данными, полученными путемъ местныхъ изсяФдоватй:

03
Средв1е урожаи g  ях) - х

У крестьянъ 1  1  I  I  1  fi
£•55 « Л £  О 3* О о

Он ^  И О  С  te! С  ип о  д а н н ы ж ъ:
(четвертей съ i казенн. десятины).

Департ. Земл. и С. Пром. 5,00 3,45 6,21 2,то 2,90 2,95 — —

Земск. текущ . стат. . . 5,60 3,56 6,90 2,34 3,40 2,7 8 3,52 39,6

П о показаьп.ямъ кр-нъ . 5,70 3,«е 7,96 4,15 3,91 2,44 3,79 36,6

В ерхтя  цифры озрачаютъ средте урожаи, выведенные за де- 
сяти л ет тй  першдъ (1881— 1890 гг.), цифры второго ряда даютъ 
средте урожаи за 6 де.тъ (1885 — 1890 гг.) и цифры последняго 
ряда— средте урожаи, определенные на основанш показанЩ, полу 
ченныхъ отъ крестьянъ при изследованГи уезда въ 1884— 88 гг. 
Для большинства важнейшихъ хлебовъ цифры среднихъ урожаевъ 
довольно сходны между собою, не смотря на разлтйе источников^ 
и разновременность сведешй, взятыхъ для разсмотрЬтя. Показашя 
крестьянъ даютъ вообще выспйя цифры среднихъ сборовъ, а св'бд'!- 
шя Департамента низнпя цифры ихъ. Особенно значительная, 
разница въ цифрахъ обоихъ источников^ оказывается относительш 
среднихъ урожаевъ овса и гречихи.

На основанш всбхъ приведенныхъ данныхъ, средними урожаям! 
у крестьянъ Аткарскаго уезда можно считать! ржи ок. S'/z  четв,. овс|
7 четв., пшеницы яровой З'/а четв., гречгхи 2 V * ~ 4  четв., лрои
3— 3 ‘/э четв.. ячменя 3'/* четв., гороха 2®/* четв. и подсолнухов] 
около 3 5 —40 пудовъ съ десятины.



Прежде, ч!;мъ приступить къ изложешю данныхъ, характери- 
Зующихъ ноложеше крестьянскаго скотоводства вь уезде во время 
производства земской переписи, т. е. въ 1884— 85 гг., мы приве- 
|емъ зд^сь извлечения изъ рукописи г, Палимпсестова, касаюицяся 
юложешя коневодства и разведетя крупнаго рогатаго скота въ 
юнце 40-хъ годовъ:

„Многоземел1е Аткарскаго уЬзда, обширныя пространства степей, больиие нос’Ьвы 
иЬбныхъ растеши, соседство съ степями Войска Донского, Камышинскаго и Царицынскаго 

Чздовъ, богатые и немалочисленные рынка и ярмарки, гд’Ь съ удобностью сбывается вслкаго 
.еда скотт,. н богатая частная экономш,—все это в1гЬстЬ развернуло скотоводство Аткарскаго 
Ьда сравнительно въ обширпыхъ размЬрахъ, такъ что, въ общей сложности н!;сколышхъ 
i n ,  ни одинъ уЬздъ Саратовской г\бернш не могъ соперничать съ нвмъ ни но размеру ско- 

цводства, ни но качествам, домашнихъ животныхъ. Если что временами иодрываетъ здешнее 
роводство, то эго—чума ца рогатоят, скотЬ и нерюдачесые неурожаи х.тЬбовъ и травъ. Ста
ки говорятъ, что черезъ 6 годовъ въ седьмой и л и  черезъ 7 въ восьмой нередко быпаетъ такъ 

•шваемьш драный годъ, т. е. въ который для нрокормлемя скота сгираютъ съ крышъ солому.

„Но имеющимся статистическим!. св'Ьд’Ьшямъ за 40-ые годы, въ Аткарскпмъ у^зд^ 
Заходится почти но лошади на мужскую душу. А если положить, согласно ми^ п'ю зд'Ьш- 
_иъ жителей число тяглъ въ половину всего народонаселешя, то вындетъ, что одно тягдо 

‘адФетъ почти двумя лошадьми. Но эти цифры, повидимому, ниже действительных!,, и, но 
■ «нему убеждеию, бол-Jbe основательный итогъ коневодства среди жителей Аткарскаго уйзда 

ътвъ :  изъ 10 дворовъ одинъ им’Ьетъ 1 —2 лошади, 3 двора—но 3 рабочихъ лошади и 1—2 
аодыхъ, а остальные 6 дворовъ нм'Ьюгъ отъ 6 до 10 рабочихъ лошадей и отъ 3 до 5 жеребятъ. 
foMt этого, есть некоторые изъ государственныхъ крестьянъ, имйюшде до 25 — 50 головъ 

Ямдей.

3- „Ч то  касается качества лошадей, то, исключивши коневодство номЬщиковь, крестьянское 
L„nm описать следующими чертами. Ростъ лошадей среднш. Порода вообще лошадей кочую- 

гь народовъ, назовемъ-лп ее калмыцкою, башкирскою или казацкою. Господство этой по- 
предъ всЬми другими произошло и происходить отъ того, что главная покупка лошадей 

•и зводи тся  крестьянами на здъшнихъ ярмаркахъ, куда пригоняется значительное количество 
^юдеи кочующими башкирами и калмыками ст. заволжскихъ, царицынскихъ и астрахан- 

1хь степей. Нпрочемъ. поколения нргуроченныхъ къ оседлому быту лошадей этой породы 
Сачиельно измКТГ.т "Й и сделали oo.rie красивою: онв бол4е круглы, шея кругла и съ бо- 
(•1 длинною гривою, крестецъ округлъ и возвышенъ, грудь шире, голова пропоршональнъе.

«ногихь иом'кщичьихъ им'Ьшяхъ мы встр'Ьчаемъ очень красивахъ и рослыхъ лошадей. Такое 
®^ше!«е нельзя но отнести къ заботливости помт.щпковъ о благосостоянш ихъ крестьянъ- 

1 помещики нозволяютъ крестьянамъ водить къ барскпмъ жеребцамъ матокъ; некоторые 
№ьцы имЬютъ для крестьянъ особыхъ жеребцовъ, бол4е соотв-Ьтствующихъ ихъ быту; 

ню строго в:ыскиваютъ съ крестьянъ, если они производить случку кобыль съ посторонними,
; барскими жеребцами. Лошади вообще зд4сь дешевы: стоимость крестьянской рабочей
иди среднихт, л£тъ можно положить отъ 10 до 25 руб. сер., но иные крестьяне продаютъ 

■ к ъ  лошадей и л и  сами влад^ютъ въ 60 и даже въ  100 р у б  сер. Вообще крестьянская 
fun терпеливы въ работЬ и довольно быстры на б4гу; возятъ отъ 25 до 50 иуд. тяжести; не 

, J» рои: югся въ т Ь й  даже при сильной работ'Ь и при временно илохомъ корм'1;. ВсЬ эти 
a i l  качества должно отнести къ здоровому климату, ьъ хорошимъ водоиоямъ, къ обилш 

'■Ьовъ и къ достаточному количеству рабочихъ лошадей между поселянами.
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„Содержание лошадей у крестьянъ таково-же, какъ и веяд^; глаквы& кормъ—сбно, въ иужд’б— 
овсяная солома; при работ* -онесь, но чаще—nicHBO изъ рубленаго ctaa или соломы. Конюшни 
для лошалей преимущественно темныя, изъ хвороста, обмазанныя глиной съ коровьимъ пометомь.

„Избытки сиоего коневодства крестьяне продаютъ на мъстныхъ яр.чаркахъ: въ Саратов, 
Рудн'1; и т н.

„Но левую сторону Медведицы кавъ-то лучше ro всЬхъ отнощетяхъ лошади, нежели «о 
правую, и въ нижней части лучше, нржели въ верхней. Кажется, это различи* надобно отнести 
къ большему обшпю сенокосн хъ н выгонныхъ уголш и къ ярмаркамъ въ баланд* и Елани 
Внрочемъ, малоросияие, въ общей сложности, отстали но коневодству отъ великороссовъ, потому 
что они рабогаютъ преимущественно на волахъ.

„Что касается коневодства помещиковъ. то почти всякш изъ злЪптихъпомЪщиковъ и Л т ь  
въ своемъ поместье конскш заводь или заводецъ, изъ кото) аго онъ употребляетъ лошадей для 
собственнаго обихода и для продажи въ городахъ и на сельскихъ ярмаркахъ. Заводскде жеребца
м и  какой нибудь чистой, пли смешанной, но порядочной породы. Ценность ихъ можно поло
жить отъ 200 до 400 руб. сер. Матки большею частью туземныя. Стоимость помещичьей 
лошади равняется 50— 150 руб. сер. Число лошадей въ завод4 —отъ 25 до 50 головъ, включая 
сюда и молодякъ. Содержаще обыкновеннее. Таковъ общш характеръ помещичьихъ заводовъ. 
Но есть изъ этого и значительная искдючешя, какъ заводы гг. Павловыхь, Н  Ив. Бахметьева, 
Ив. Р .  Иванова, А. И. Ладыженскаго, Ев. А. Карпова, Топачева и др. Вс’Ь они отличаются 
отъ другихъ или лучшею породою, или многочисленностью и сравнительно большею правиль
ностью въ содержанш и уход* за лошадьми. Особенно зам-Ьчателенъ заводъ гг. Павловыхъ, вь 
которомъ 120 матокъ племени ХрЬновского завода графа Орлова-Чесменскаго, нын Ь казенна». 
OhS переведены сюда изъ завода въ именш гг. Павловыхъ, находящемся въ Тамбовской губер- 
ша. Съ зд4шняго завода обыкновенно продаются ч е т ы р е х л е т е  жеребцы, и ценность т  
доходитъ до 1500 руб. сер.

„Рогатый скотъ въ уЬзд’Ь также довольно высокаго качества. Въ работе онъ силенъ и 
выносливъ; мелочность его не велика количествомъ, но превосходна качествомъ; впрочем!, 
очень нередко можно встретить корову, такъ называемую, ведерную въ самое мо
лочное время и когда она пойдетъ на обильную весеннюю траву. Удой въ полведра самый 
обыкновенный. Пространство между Белгазой, Медведицей и ниже, за р. Терсу, отли
чается скотомъ, у котораго обрисованныя нами качества развиты въ более совершенной сте
пени: тамъ скотъ и крупнее, и сильнее, и молочное, исключая чъ этомъ посл^днемь отноше
нш скотъ м алоротянъ .  По всей вероятности, это должно отнести: 1} къ богатымъ ярмарка»!) 
находящимся въ томъ краю; Баландинской, Еланской, Краитевской и Руднянской; эти 
ярмарки невольно заставляютъ обращать внимание на развитое н улучшете скотоводства; 2)къ 
обил!ю выгонныхъ и сЬнокосныхъ луговъ, особливо поемныхъ по Tepch и Елани, и 3) къ тому 
обстоятельству, что здесь главная полевыя работы производятся на волахъ. Эти-же обстоя
тельства способствовали и тому, что этотъ уголъ Аткарскаго уезда богаче прочихъ рогатым» 
скотомъ. Мы разумеемъ въ особенности две богатейпия волости государственныхъ крестьян!, 
Еланскую и Судачьинскую. Нанримеръ, въ с. Матышеве въ 1850 г. считалось 1700 душъ 
мужскаго пола; у нихъ однихъ воловъ было более 2000, а прочаго рогатаго скота до 4000 

Но это количестго, по уверенно жителей, только половина того, что было до 1846 года, si[ 
который свирепствовала ужасная чума; „если-бы не это Божье насланье, мы не знали-Ц 
куда деваться съ своимъ скотомъ",— нередко слышишь отъ здешняго мужика. Вообще въ ва- 
званныхъ волостяхъ общш толосъ относительно численности скота таковъ: на дкоръ б4дияи 
(которыхъ, благодарете Богу, очень, очень мало) приходится по 2 дойныхъ коровы и столь»
же подтелковъ; зажиточные и богатые дворы имеютъ отъ 8 до 12 дойныхъ коровъ и до 10
подтелковъ; рабочихъ воловъ средне-достаточный домъ имеетъ 4 нары, богатый—12 парь;
очень редкш домъ не имеетъ воловъ на весь плугъ, т. е. 4 нары.

„В ъ  северной  половин!; А т к а р с к а г о  у'Ьзда рогаты й ско гь  содержится възни# 
врем я ,  до большей ча с ти ,  въ теплы хъ хл-Ьвахъ, что надобно отнести къ небольшое 
с р ав н и тел ьн о  количеству его и к ъ  тому, что здйсь для п острой ки  хдевовъ еще «я
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вое гд -fe л1,еъ или, по крайней K f.pt, можно добыть его. Н апротив», в% южной поло
вин'!;, особливо у малоросс1’янъ, рЬдко  можно в с т р е т и т ь  хорошую защ иту для скота  
отъ ьюги и непогодъ зимы; но, несмотря на это, скотъ здоровъ. К ормъ въ  верхней  
полос* А т к а р с к а г о  у Ь зд а — преим ущ ественно солома, исклю чая  мЬста съ  обильными 
поемными ручными лугами. Н апр о тивъ ,  въ  южной части  значительную  часть зимняго 
корма составляешь с*но, частью  со степей, которыхъ зд'Ьсь гораздо  больше, частью  
еъ поемныхъ о бш ирны хъ  луговъ. Вппочемъ, дЬлеш е такое  с о д е р ж а л и  ско та  въ  у-Ьзд* 
слишкомъ обще: к а к ъ  въ одной половинЬ можно в с т р е т и т ь  то, что находится въ 
другой, т а к ъ  и наоборотъ Правильн-Ье в ъ  этомъ отношении р а з л и ч а т ь  в ел и к о р о с с ^ -  
скую и малороссийскую половины у*зда. В е ли к о р о сй я н е ,  исклю чивш и отдел ьная  
м*стности, со дер ж атъ  р о гаты й  скотъ  почти единственно для м олока,  для продаж и  въ 
гурты  и, частью , н а  убой для себя. Н е м н о п е  д е р ж а т ъ  его для работъ. Зд*сь теленокъ 
большею частью  отним ается  и поится  изъ р у къ .  Т е л е ш е  обыкновенно бы ваетъ  въ 
д е к а б р е ,  январЬ  и д а ж е  феврале .  Д о е т е  коровы зимою производится  въ  избахъ ,  гд* 
дается  ей с*чка, п о с ы п ан н а я  мукой. Молоко составляешь пищ у к р ес т ья н ъ ;  но, при 
болыпемъ числ* дой ны хъ  коровъ,  часть молока, получаемаго отъ нихъ, идетъ на  
масло. Х о р о ш ая  ко р о в а  д а ет ъ  въ годъ до 2 пуд. масла., с р е д н я я —одпнъ. Впрочемъ, 
если корову  сосетъ  теленокъ ,  то, при всей тщ ательности  сбора  м асла ,  его можно 
получить р а з в е  половину о зн ач ен н аго  количества. М алороссгяне  и великороссы по 
pp. ТерсЬ и Е л а н и  (Судачьинской и Е лан ск о й  волостей] преимущ ественно водятъ 
рогатый ско тъ  для работы  и продаж и; молочные скопы  и мясо зд ес ь  -вещь побочная. 
П ер вы х ъ  телятъ  не отним аю тъ  o r #  м ато к ъ  и, при многочисленности дойны хъ  коровъ, 
не р ед к о  все молоко м атери  отдается  телку  до следую щ его  отела, а  въ случай яло
вости коровы  теленокъ  сосетъ  ее  два  года.  П онятно ,  что отъ этого телята  у малорос- 
а я н ъ  вы ходятъ  гораздо  р о с л е е  и полнее  и рабоч1е волы ихъ в сегда  гораздо  лучше 
воловъ вел и ко р о сй ян ъ .  Н о ,  главны мъ образом ъ, это  за в и с и тъ  отъ того, что первые 
ср ав н и тел ьн о  больше заботится о н и х ъ и д а ю т ъ  и м ъ л у чнп й  кормъ. Н е к о то р ы е  и з ъ в е л и -  
к о р о с т н ъ ,  кромЬ коровъ  съ сосунами, нередко  и зд'Ьсь (единственно для молочныхъ 
скоповъ) д е р ж ат ъ  коровъ,  т а к ъ  назы ваем ы х ъ ,  р усскихъ  (въ  противополож ность хохлац- 
кимъ?, т. е. коровъ съ отнимаемыми телятам и ;  т а м е  п ри м еры  очень многочисленны 
у к р е с т ь я н ъ  С удачьинекой  волости.— Х оронпя коровы п ер ес т аю т ъ  доить з а  3 —4 дня 
до т е л е ш я ,  а  плохгя з а  2—4 недели .  Къ с п а р п в а н ш  обыкновенно допускаютъ коровъ 
трех ъ  л йтъ ,  т а к ъ  что большею частью  оH t  телятся  н а  четвертомъ году. Средннмъ 
числомъ, полагаю тъ  зд*сь 8 тел ятъ  отъ коровы , т а к ъ  что ч ер езъ  12 л1;тъ своей ж изни 
она  и д етъ  на  убой. Р е д к о  корова бы ваетъ  годъ или д в а  яловой. Ц е н а  дойной 
крестьнской  коровы ~ -отъ  12 до 15 и 20 руб. сер .  Посл*дн1я цены  сущ ествтю тъ  въ 
южныхъ частях ъ  А т к а р с к а г о  уезда .  Для улучш еш я с та д а  нек о то р ы е  пом ещ ики  
для своихъ к р е с т ь я н ъ  им ею тъ  особыхъ племенныхъ быковъ; въ  другихъ  с ел е ш я х ъ  сами 
крестьяне  нромышляю тъ себ* так и х ъ -ж е  бы ковъ, которыхъ д е р ж ат ъ  или частны я лица, 
или общество. Во многихъ с ел е ш я х ъ  госу дар ственны х ъ  к р естьянъ ,  напр ,  въ Судачь- 
емъ, М атыш ев* , К р а и ш е в к *  и прочихъ , н а  югЬ А т к а р с к а г о  уЬзда, н а  племенны хъ бы- 
ковъ обр ащ ено  особенное в ним аш е.  Э ти х ъ  быковъ покупаю тъ  на  я р м а р к а х ъ :  Крапшев- 
ской, MapiHHCKofi, в ь  п р е д Ь л а х ъ з ем л и  В о йск а  Донскаго, въ слобод* Ореховой гр аф а  
Орлова-Денисова и на д р у ги х ъ .  Большею частью  выбираю тъ бы ковъ  4-хъ л*тняго 
в о зр аста ,  изъ  орды н ски х ъ  гуртовъ ,  потому что э т а  порода к р е п ч е  и рослее . Ц * н а  
и м ъ -  20—25 руб. сер. Э та  сумма с б и р ается  съ  каж дой  головы изъ  числа  молочныхъ 
::оровъ; c tH o  н а  с о д ер ж а ш е  ихъ  тоже б ерется  съ  общ ественнны хъ  луговъ. Въ селеш й, 
ГД+, 1000 коровъ,  д ерж атъ  4 племенныхъ бы ковъ,  не считая  доморощ енны хъ быковъ. 
Племенной бы къ  служитъ до 8 л етъ ,  поел* чего онъ отгуливается  и продается  н а  убой. 
Въ работу  волъ поступаетъ  на  четвертомъ году и р а б о та е тъ  до д евяти л етъ .  К а с т р а щ я  
бы ваетъ  двухъ родовъ: в ы р е з к а ,  которая  д*лается  н а  первомъ году, и с к р у ч в в аш е  
или, по здеш нему, п ер евер ты ваш е ,  которое д е л а е т с я  н а  4-омъ и 3-мъ году. Р а н н я я  
к а с т р а щ я  выр*зкою считается  легчайш ею  и зам Ь чаю тъ ,  что бы ки  при  ней выходятъ 
лучппе. П а р а  четы р ех л етн и х ъ  рабо чи х ъ  воловъ ц*нится отъ 40 до 50 руб. сер. На
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убой обкормленный н а  лугахъ  н за л еж ах ъ  быкъ, восьми или девятил'Ьтый, продается 
рублей за  15 —20 серебром ъ ; обыкновенно въ н е т .  B tcy  бы ваетъ  15 пуд., но бываютъ 
п 20 пудовые; т а к и х ъ  продаю тъ  рублей з а  30 pop. Съ хорошо отгулявшагося быка 
получаю т* пудовъ 8 сал а ,  которое, на  мЪстЪ или н а  р ы нкахъ ,  пр о д ается  по 2 руб. 
50 коп. сер . и дороже. Сало это о бд ирается  съ м яса  и внутренностей и вытапливается 
изъ  всЬ хъ  костей. О бодранное мясо, к о то р аго  получается 7—8 пудовъ, солится и 
п родается  на м-кетныхъ р ы н к а х ъ  по 3 0 —50 коп. сер. з а  пудъ. Для д о б ы в а ш я  сала у 
н ’бкоторы хъ  к р ес т ья н ъ  есть свои салотопенные заводы; такъ ,  въ одной Оудачьинской 
волостн икъ  находится  3, причемъ на  нихъ  вы тапливается  5000 пуд. я бол be частаго 
с а л а  которг)э п р о д ае тс я  купцнмь, большею частью  Балапгевскимъ, о т п р ав л я ю щ и м  
его въ М орш у и Ростовъ-на-Дону. Но большая часть ско та  пр о д ается  гуртов щикамъ, 
н а  б а з а р а х ъ  и я р м а р к а х ъ  или р азно вр ем енн о  про'Ьзжающимъ закуп  щ и к ам ъ  скота.

„Н е  мало помЬщиковъ въ А тк ар с к о м ъ  уЬзд4, которые п р и д ага ю тъ  особенаое 
c i a p a H ie  къ  улучшение своего р о гато го  скота. Для племени они такж е покупаю сь или 
бы ковъ  изъ  орды н а  я р м а р к а х ъ ,  или имЬютъ доаорощ енны хъ  u o t o m k o b v  какой  нибудь 
зам еч ат ел ь н о й  породы, или, наконецъ, покупаю тъ бычйювъ или взрослы хъ  быковъ у 
другихъ  помЬщ иковъ, слав ящ и х ся  своимъ рогаты м ъ  ск .то м ъ .  Большею частью помЬ- 
здики ведутъ родословную своего с к о т а  отъ изв'Ьстнаго п а ш к о в с к аго  завода .  Однако, 
въ А т к ар ск о м ъ  уЬздЬ можетъ похваляться  чистою паш вовсвою  породою развЬ одинъ 
г. Т оначевъ , к о тораго  главны й заводъ находится  въ его им ba in  П етр о вск аго  уЬзда, 
на  границ-Ь Съ А т к а р с к и м ь .  Въ стад!; его считается  нашковской породы штукъ 50. 
ПослЬ зав о д а  г. Т о н ач ев а  надобно поставить  заводъ  г. К айсар о ва" .

По перешей, произведенной Статистическимъ Отд’Ьлешемь въ 
1884—86 гг., крестьянское населеше Аткарскаго уезда им'Ьло 
следующее количество разнаго скота: 68530 рабочихъ лошадей, 21356 
рабочахъ воловъ, 1804S нерабочихь лошадей и жеребятъ, 4 7254 
коровы, 38374 подтелковъ и телятьл 208127 овецъ, 2122 козы и 
36694 свиньи. Въ среднемъ выводе, на 1 наличное хозяйство 
приходится: 1 ,п  лошади, 0,5о вола, 0.»7 нерабоч, лошади, 1,2’. ко
ровы, 1 голова гулеваго рогатаго скота, 5,45 овцы, 0,ов козы и 0,96 
свиньи; одного крупна го скота (лошадей, воловъ икоровъ) приходится 
3.57 головъ на 1 хозяйство и мелкаго скота, считая 10 голевъ 
мелкихъ яа 1 крупную голову,— 0,7<> головъ; если-же за 1 голову 
крупнаго скота принять 5 головъ мелкаго. тогда на 1 хозяйство 
мелкаго скота придется — Г. se головы *) Въ нервомъ случае всего 
скота въ переводе на крупный, получается 4,зб головъ на хозяй
ство, во второмъ-же— 5.is головъ Неим1;ющихъ рабочаго скота, 
лошадей и воловъ, въ Аткарскомъ уезде насчитывается 9707 хо 
яяйствъ или 25 ,я0 о и хозяйствъ безъ всякаго скота 6418 или 1 6,7"/о.

Количество каждаго рода скота, при переводе мелкаго на 
крупный, въ процентномъ отношенш къ общему числу головъ скота 
въ уезде, представляется въ такомъ виде:
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Считая 10 головъ мелкаго
скота за I крупную, . . . 40,9 12,8 28,s 2,>8 J-V 0,1 2,а

Считая 5 головъ мелкаго
скота за I крупную . . . 34,6 10,8 1,8 23,9 3.9 21,о 0,9 3,7

*) Въ дальнЪйшемъ из.южеши почти вездЪ принято 5 мелкихъ гол. за  1 крупную.
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Лошади съ жеребятами по отношенш ко всему скоту состав- 
it а гяютъ 3 6 , 4 %  (если брать нижшя цифры таблички), а рогатый 
вбя жотъ (волы, дойныя коровы и телята)1— 38,е,%>. Такимъ образомъ, 
и югатый скотъ и лошади содержатся крестьянами Аткарскаго уЪзди 
|  почти въ одинаковой численности.
'О , .*• Я м ;л
ь По общему размеру скотоводства, выражающемуся количествомъ 
’’ зкота (въ перевод^ на крупный) на 10 наличныхъ хозяйствъ, Ат- 
з карски! угЬздъ принадлежитъ къ той половине губернш, которая 
1 отличается наиболынимъ количествомъ скота:

У 'Ь з д ы.

Количество го
ловъ скота, вт. 
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100 хозябстеь 

с к о л ь к о :
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КузнецкШ . . . ■ 31,8 26,8 40,з 32,9
Саратовскш . . . 36,з 31,0 28,5 40,5
Водьсмй................. 36,15 24,5 30,з 44,s
Нетровскш . . . 39,5 20, л 29,0 51,о
Хвалынскщ . . . 43,2 19,5 34,о 46,з
Сердобскш. . . . 46,9 24,з 27,9 47,8
Аткарсшй . . . . . ___51,5 25,з 22,7 С

Л г» "Ь

Балашовскш . . . 53,5 22,з 23,4 53,8
Царицынскш . . 59,о 14,в 21,5 63,9
Камышпнск.й . . 60,i 26,4 20,4 63,2

Ко 2-й половине губернш отличающейся больпшмъ количествомъ 
скота (свыше 5 головъ на 1 хозяйство), относятся только 4 уезда, 
между которыми АткарскШ уездъ занимаетъ последнее место, т е. въ 
сравненш съ последующими З и я я  уездами имеетъ скота меньше; въ 
сравненш-же съ остальными 6-ю уездами онъ имеетъ большее 
количество скота Въ отношенш хозяйствъ безъ рабочаго скота, этотъ 
уЬздъ, вместе съ Кузнецкимъ, Саратовскимъ и Камышинскимъ, пред- 
ставляетъ наиболышй процентъ таковыхъ хозяйствъ, превышающШ 
V4 общаго числа крестьянскихъ семей. Процентъ семей съ 1 голо
вою рабочаго скота въ немъ, вместе съ последующими 3-мя уездами, 
значительно менее таковаго %  въ остальныхъ 6-ти уезт,ахъ, со
ставляя мен^е V4 всбхъ семей, но за то хозяйства съ двумя и более 
головами рабочаго скота, какъ и въ означенныхъ уездахъ, состав
ляютъ бол^е половины всехъ семей въ уезде Такимъ образомъ, 
Аткарсшй уездъ принадлежитъ къ разряду уЬздовъ, отличающихся 
большимъ количествомъ семей, имегощихъ значительное количество 
рабочаго скота, и, вместе съ темъ* большимъ процентомъ семей безъ 
рабочаго скота.
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Сравнивая размеры скотоводства 1884 — 86 гг. у государствен
ныхъ крестьянъ (составляющихъ по числу хозяйетвъ 28 ;4%  или 
бол^е V* Bctx'b семей въ у^зд^) съ скотоводствомъ ихъ въ 
1854 году, св'Ьд'Ьтя о которомъ имеются въ отчет* Саратовской 
Коммисш для уравнешя денежныхъ сборовъ съ государственныхъ 
крестьянъ, получимъ такого рода результаты:
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За 30-ти-л$тнШ першдъ временя населеше государсткенныхъ 
фестишъ увеличилось по числу хозяйстаъ на .. . . . .  9iv.s"/0

« » душъ обоего пола на . . 84.з°/о'
количество скота увеличилось на . . 35, i 0/

« надельной земли » . . 30,8°/о
Увеличеше скота и надельной земля произошло почти въ рав~ 

ioft степени (разность около 5" 0) Эгимъ сбстоятельствомъ объяс- 
шетсн почти равное количество десятинъ, падающее на 1 голо- 
iy крестьяпскаго скота въ прежнее и настоящее время, и почти 
шное число головь крупнаго скота, приходящееся на 1 де(;ятину. 
Jo, при сравнепш роста населешя и скотоводства между собою, 
случается уже громадная разница; населеше по числу хозяйствь 
озросло въ 3 раза и по числу душъ въ 2.5 раза более противъ 
шеленности скота. Быстрый нриросчч населешя, а также доволь 
ю заметное ’сокращеше средняго состава семь i (на 0,45 души), 
«кратили средшй размерь скотоводства отдельнаго двора яа 3<»,.о/0. 
10 летъ тому назадь, на 1 душу мужск пола скота приходилось 
i,(3 головы, а въ настоящее время— лишь 1,?4 i оливы или менее 
ia 2S.4 '/„

Вь частности, только молодого рогатаго скота въ настоящее 
фемя на 1 хозяйство приходится на О, о7  головы больше прогивъ 
режняго. Особенно сильное сокращеше произошло въ овцеродстве, 
га къ что въ этсй отрасли число головъ скота на 1 хозяйство 
меньшилось въ 2 1 /•> раза. Абсолютная численность разнаго рода 
[кота у государственныхъ крестьянъ увеличилась въ слЪдующихъ 
азмерахъ: число лошадей на 4 5.7°/», жеребятъ на 40.8%, круп- 
шго рогатаго скота на 6Г>,*° телятъ па 1110/., и свиней на 
il .i0 о; число - же овецъ уменьшилось на 11°,о. По разсчету 
оличества скота разнаго рода на средшй наличный дворъ умень- 
иеше его выразится такъ:

Н а  сколько "/о 
уМ:-|11.111 и.юсь с ко.

ТоНОДбти" сь  1854 г. 
по и н зсч 'ч у  ца  

1 хозяйство.

К оличество к р у п н а го  с к о т а  уменьш алось н а ................... 15,а
„  ЛОШМД1-Й „  „ ................................. 2 G , i

„ ж рргбн тъ  я 29,t
„  свн ией  „  я ...................... 39,с

ОВ"ЦЪ Я я ................................. 5 4 ,»
я т е л я т ъ  упрлпчплпсь на  .....................................  , 7 »

Въ общ ем ъ выводЬ .колцч ско та  уменьшилось н а  . . 30,»
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Относительные размеры крестьянскаго скотоводства въ 1884 — 
86 гг. но отд'Ьльнымъ волостямъ можно видеть изъ следующей 
таблицы:

Н а  10 д в о р о в ъ .
оо

A *
I sр. «а 5

Н а з в а н и я  в о л о с т е * .
1 ' »" 
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R  о  «  С  н сеП BJQ
ей ^  о  с  Н  х  е

1) Б а л а н д и н с к а я  ....................... 8,61 2,67 ) 1,28 24,55 50,6 33.7
Ш е р о а е т е в с к к я ................... 11,51 — 11,51 39,44 24,6 69 5
С а л т ы к о в с к а я ........................ l l , 74 0.53 1 2,27 38,46 32,7 84,6
Ф е д о р о в с к а я ............................ 13,м 0,13 13,17 42,47 29,7 85,2

5) К о п е и с к а я ................................. 13,49 1,27 14,76 39,42 32,4 65,2
Ш и р о к о -К а р а м ы ш е в с к а я  . 13,31 2,19 15,50 39,29 30,0 57,6
Больш е-Д нитр!евская  . . . 11,72 3,91 15,63 35,75 32,2 65,о
Б е р е з о в с к а я  ............................ 15,85 — 16,85 32.64 17,4 77,8
В а р ы п а е в о к а я ....................... 16,51 — 16,51 42,84 14,2 89,е

10) lio.i ьше- 0 .1  ьш<) н скл я  . . - 14, «а 2,0 16,63 31,20 39,2 45,6
А л е к са н д р о в с к ая  . . 11,80 5,07 16,87 32,20 34,5 53,s
К ологриво-С лЬпцовская  . . 16,80 0,27 1 7,07 44,35 26.2 97,з
Ч и д а е в с к а я  ............................ 13,38 3,84 17,22 50,43 34,1 79.о
А т к ар с к о -П р и г о р о д н а я  . . 17,56 — 17,56 43,74 18,7 S8,s

15) Н е в ’Ь ж к и в с к а я ........................ 13,24 4,40 1 7,64 43,78 35,1 83,о
Л оп у х о вская  .................................................. 17,80 — 17^80 42,80 18,4 82,о
Г о л п ц ы н с к а я .......................................... 2,5» 18,12 56,38 22,2 91,6
Р м ь н с к а я  ................................ 18,10 0,11 18,21 55,80 20,5 100,2
Г а л а х о в с к а я  ............................ 18,26 _ 18,56 44,77 8,7 71,8

20) К иселевско-Ч емнзовская  . 18,28 - 18,28 48,21 15,о 100,5
Сссновская .................................................. 17,86 0,»i 18,37 50,61 22,4 83,1
П е р е 1 ; з д и н с к а я ................................. 18,60 — 18,60 47,74 16,1 90,2
К о щ л л о в с к а я ............................ 17,59 1,32 18,91 ■ 52,71 20,7 99,о
Б о л ы п е -Е к а те р п н о в с к ая  . 18,68 0,24 18,92 44,81 20,з 96,:

25] Д а н и л о в с к а я .................................................. 19,06 0,83 19,89 50,53 14,« 97,7
K o i l - .п с к а я .......................................................... 2 1 ,9 1 — 21,91 49,52 v20,2 84,5
Д ивовская  .......................................................... 18,37 3,75 22,12 52,86 26,0 83,з
Е л а н с к а я  ................................. 14,21 8,23 22 4 3 54,37 29,5 93,8
Ш к л о в с к а я ............................ 19,26 4,07 23,зз 63,34 26,4 135,5

30) С л ас т гш и н с к а я  ......................................... 24,78 0,33 25,17 56.44 19,0 97,г
Т а л о в с к а я  .......................................................... 18,60 7,69 26,29 48,77 22 ,i 67.»
Т е р н о в с к а я  ............................ 14,40 13,37 27,41 71,60 31,5 90,1
М а т ь ш е в с к а я ....................... 16,30 11,29 27,59 60,50 21,5 98,6
Ш п р о к о -У ст у и с к а я  • • • 25,9» 2,21 28,13 54,06 25,0 74,7

35) Б а й ш е в с к а я .................................................. 27,59 1,47 29,об 64,42 19,i 90,8
Софьинскап ............................ 31 .02 — 31,02 59,03 12,5 81,9

К р а и ш р в с к а я ......................................... 22,06 11,01 3,5,07 73,31 24,4 108,5
Б о городская  .................................................. 23,48 9,.7 33,45 75 99 25,s 111,5
Колокольцовская ................................. 23,73 14,32 СО 00 о 76,81 15,4 127,5

40) К рестовско-М едв% дицкая . 32.зз 6,30 38,63 76,61 20,0 148^2

По УЬЗДУ • 17,85 3,71 21,56 51:4.9 25,1 Ьб,9
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Среднее количество всего скота, а также, въ отдельности, 
дного рабочаго скота (3 вола приняты за 2 лошади въ данномъ 
лучае) на 1 хозяйство представляетъ следуюпця колебанш по 
юлостямъ: количество всего скота изменяется отъ 2 , 4 6  до 7 .6 8  

оловы или на 212°/о, количество-же рабочаго скота—отъ 1 ,1* до 
,42 головы или на 2 42°/о. Посевъ *). за некоторыми исключена* 
н, находится въ связи съ размеромъ скотоводства, увеличиваясь 
уменьшаясь съ увеличешемъ или уменыпешемъ последняго. По 

мичеству семей безъ рабочаго скота обращаетъ на себя внимаше 
!аланди некая волость, въ которой целая половина населетя
называется безъ рабочаго скота. Фактъ этотъ объясняется тЬмъ, что 
рестьяне этой волости, получивъ дарственный наделъ. залужили 
го и, следовательно, въ настоящее время надельной своей пашни 
е имеютъ; на арендныхъ-же земляхъ они нроизводятъ посевъ
«еьма ограниченный Это, въ свою очередь, обусловливается тЬмъ, 
го крупнейшее селеше волости, с Баланда, представляетъ собою 
шо изъ самыхъ торговыхъ и промышленныхъ въ уезде.

Вообще по размеру скотоводства волости Аткарскаго уезда 
щ,яо разделить на 2 половины: первая — северо-восточная—
шючаетъ въ себе волости, имЪюоця на 1 хозяйство не более 
хъ головъ рабочаго скота; во второй-же половине. — южной и, 
части, юго -западной,— прилегающей своими границами къ Камы* 
«некому и Балашовскому уЬздамь и кь Допскойобласти, расположены 
) волостей вь которыхъ. въ среднемъ. приходится яа 1 хозяйство
1 менее 2-хъ' головъ рабочаго скота Въ этихъ-же йолостяхъ
тречается и наибольшей количество воловъ. Такъ, 15 волостей 
ясной и юго-западной половины, заключая въ себе 40,sV® всехъ 
«зяйствь, имеютъ ВО.8%  общаго числа воловъ въ уезде, а 
а 25 волостей северо-восточной половины, заклточающихъ 5 9 ,i° о 
ехъ семей, воловъ приходится только 19,*2°/о Южная половина 
Ьзда носитъ чисто степной характеръ; населеше этой половины 
стоитъ преимущественно изъ крестьянъ полныхъ собственниковъ, 
р ь н ы х ъ  и государетвенныхъ. обладающнхъ очень вначитель- 
ши наделами. Здесь - же поселилась большая часть мало- 

кеокъ, которые болЬе всего содержать воловъ для хозяй- 
ва-

*/ Для о п р е д е л е н и я  п о с е в н о й  п л о щ а д и  к а ж д о й  в о л о с т и  б р а л и с ь  *>» надильной 
« н и  и с к л а д ы в а л и с ь  с о  в с е й  в н * н а д ® л ь н о й  а г е н д о й .
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Какое вд1я т е  на размерь скотоводства оказываетъ племенной 
составь населешя, можно видеть изъ следующей таблицы:

Н а 10 х  о з я ft с т в ъ. Н а  100 хозяйствъ.

Н a  it i о tf а  л ь н о с т  и:
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г>'О S S О  ю я

О «  2 
>5 »
Р5 оS2 ь*
S -*2 ч -  — а  я  С=С я  и

С м еш ан н ы е ['великороссы 
и малороссы) . . . . 11,70 5,97 45,4 6,57 49,45 72,5 41,55

М а л о р о с с ы .......................... 15,15 15,38 85,5 13,40 29,11 67,9 19,»1

В е л и к о р о с с ы ...................... 17,1э 4,02 90,4 12,51 23,71 81,s 14,81

Н-вмцы ................................... 32, за 9,45 00 1э IV ® 20. оо 67,» 13,88

Въ наилучшихъ условп^хъ скотоводство находится у немцев*, 
имеющихъ, наир;, рабочихъ лошадей на 10 хозяйствъ почти въ 
3 раза больше противъ смешан наго населешя. Малороссы, имйя 
сравнительно малое количество лошадей, содержать значительное чи
сло воловъ, даже превышающее число лошадей, тах;ъ что эта нащо- 
нальность, по количеству семей не превышая 1 1°/0 населешя, илб- 
етъ почти */з часть (:>().вп/о) всего количества воловъ въ у'ЬядЬ и, 
вместе съ т ’Ьмъ, содержитъ наибольшее число голов ь рогатаго ско
та вообще. У великороссовъ и нЬмцевъ коровы содержатся почти 
въ равномъ количеств^ на I хозяйство

Относительно семей безъ рабочаго скота и лишенныхъ всяка
го скота немцы опять-таки занимають самое выгодное место,- 
имея наименьший °/о таковыхъ семей. У смЬшаннаго населешя ско
товодство во всехь отношешяхъ находится въ самомь худшем® 
состоя Hi и Скота и посева у нихъ на 1 хозяйство приходится 
меньше вс1;хъ другихъ грушгь, семей лее безъ рабочаго скота и 
неиме.кмцихъ никакого скота значительно больше. Группа эта, нуж
но заметить, состоить только изъ 4-хь о'чцииъ (с. Баланда, с. 
Шпр Уступь, сл. Нпкитовка и д Малая Екатериновки), изъ 
Которыхъ въ 2-хъ общинахъ заключается 18«<) дворовъ. а вь 
тальныхь — 1 ЯЗ. Одно. с. Баланда сь наеелешемъ вь 15'2(i дно- 
ронъ. не имея пахатной земли, представляеть a] s'V" с^м^й бел 
рабочаго скота и безъ круинаго скота—47,е° о; с Ш upoidfl Уступь, 
при ЗНэ наличных!, семьяхь, имеетъ надельной пашни только 51Й 
десят. Эти два селешя (сс Баланда и Шпр. Уступь). а глав
ным ь образомг с Баланда, и нонпжаютъ размерь скотоводства я 
посева но всей груипЬ.



; Въ общемъ, площадь пбсева у различныхъ нащональностей нахо
дится въ прямомъ отношенш къ количеству рабочаго скота; нроценТъ 
же семей безъ рабочаго скота и лишенныхъ всякаго скота стоить 
въ обратноиъ отношеши къ численности рабочаго скота,

Распределеше скотоводства по разрядами крестьянъ видно изъ 
следующей таблицы:

Н а  10 хозяПствъ. , ,2 й ££ а.I с  я э
. • - 2  3  '  вз *3% ^ -  и « °  ясс са F о ея •

с  Й- -  к  £  ?  Е  5
и й _ н о в 5

О Й  О  ' О  ”
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р а з р я д ы : -• 1 Г  ё !  г г
^  ££ В ги й ^  ^

И ё ц  и ч в »  2 2 .
S, £  5  ь. о  х  *  *9 о^  5 в  5л =с a if «OS О  О  w  Ф  ,© ^  Я
CU 03 >=с СЗ а. ^  3  >> m

Д а р с т в е н н и к и  . . . . ...................................................................1 5 , зе 3,97 1 1,ое 42,55 3 2 ,9  l , s

Г о с у д а р с т в ,  п з ъ  ПОН+.Щ............................................................ 1 8,g6 1,14 13,8) 4 2 , es 24,8 3,в

С о б с т в е н н и к и ...................................................................................... 17,24 3 ,so 12,4- 4 5 ,01 23,г 3,7
Б ы  в п и в  г о с у д а р с т в е н н ы е  и м о с е л я н е - с о б е т в е и .  . 20.8» 8 , »  1 2 , о  59.47  2 -г>,з 7,4

П о л н ы е  с  б с т ш ' в н п к п .................................................................1 5 , is  10,29 1 5,23 65,26 28,4 9,2

Сывнпе у д К л ы ш е   ............................................................ 20,sa 14,эе 14,58 6 9 ,оз 22.в 7,т

..... Л  о раз.ядамъ. расположеннымъ здесь въ порядке возросташя 
количества рабочаго скота, вместе съ ростомь последняго увели
чивается и размеръ надела. Отклонеше представляютъ только 
о удельные крестьяне, которые, не смотря на меньшую величину 
надела въ сравненш съ таковымъ же у полныхъ соостзенниковъ. 
плеють рабочаго и всего скота больше, чемъ эти последше

Ооединивъ все разряды крестьянъ въ 2 группы, изъ кото
рыхъ въ 1-ю войдутъ 4 лучше наделенныхъ разряда: б. государ
ственные, б. удельные, поселяне-собственники и полные собствен
н и к и ,  и во *2-ю— остальные 3 разряда б. помещичьпхъ крестьянъ, 
сосгояше скотоводства обеихъ грунпъ, въ зависимости отъ вели- 
чиаы надела, выразится сле.дующимь образомъ:

Н а  10 хозяйствъ .  о  £  _  « о Я Е
Я‘2  .£.е S S х

£ к  S’ -  I  5
и ^  Ж . м«5 = с “ = с : о Я и  '0

с й о  н ?  s  *
3 g  “ З - З и а , !л  w  . « ! * •  — . «“  ! » .  И  . г

вс 2  са
о £ Й = _____  =

PJ. S h i  . *  = 2 a-и= 52
I  « 5  fi й *  S “ SSr5 1 * 5 ' !  £ = «  «
I  с а. ? ?  |  g &
«в М  *  . -  к  , °  в  С о Э , а о ; о х £ Э

а- *4 >- £4 о  ~  О  CQk

1-Я г р у п п а  . . 19,51 Ю ,44  4.44 ’ 3 ,в о  10,as 0 8 ,4 1  1 .зэ !o.so9 ">834,в  61,а 4 8 ,4  64,4 4 3 , з 7,7?
2 -Я  гр у п п а  .  . 1 6 , -о  2 ,22  4,65 11 .62  9 ,2-  51,32 0 , и  5.68 1 0 1 9 7 8 ,2  4 4  8 5 1 ,*  3 5 ,6  5 6 .7  Я.os

Р а з н о с т ь  . . -  2.81 - 8,22 - 0 . 1 9 -  1,68— 1,65 - 7 ,0 8 - 1 ,0 8 - 9 ,5 9 -  6 1 4 3 ,4 -1 6 ,5  100,9  1 0 0 ,о 100 ,0— 4,69



Бблйе значительная разность оказывается между численностью 
(на 10 хозяйствъ) воловъ и свиней: воловъ въ первой группе по«1ти 
въ 5, а свиней почти въ 8 раза больше, чймъ въ последней; дру
гими словами, б. помещичьи крестьяне содержать на 10 хозяйствъ 
воловъ на 3<0°/о и свиней на ICS"/» меньше, чемъ крестьяне 1-й 
группы разрядовъ; въ отношенш же всего скота последняя группа 
имеетъ менее на 165 голосъ на каждыя 10 хоз. или на 86,э''/о.

По относительному количеству семей безъ рабочаго скота, сг 
1 головою и т. д. те  же группы населешя представляютъ сл$- 
дуюшдя различ1я:

Въ группе малоземельны хъ разрядовъ, съ увеличешмъ числа 
голсвъ рабочаго скота отъ 0 до 4 и более головъ на 1 хозяйство, 
проценть хозяйствъ постепенно понижается (съ 2 4 ,е* До 12,в4°/0); 
въ первой же, многоземельной, группе постепенное уменьшите °/о 
хозяйствъ останавливается на предпоследней категорш семей; по
следняя же категор1я ихъ, имеющая 4 и более головъ рабочаго ско
та на хозяйство, здесь является наиболее многочисленною (28.i (7o).

«Конскою переписью» 1882 г. было зарегистрировано въ Ат- 
карск"мъ уезде 8B4S7 лошадей разнаго пола и возраста Изъ это
го количества принадлежало крестьянамь 78744 или 91°/» всЬхъ 
лошадей частнымъ землевладельцамъ - 7 2 6 2  или 8,« / е и на Долю 
города Аткарска приходилось 481 или О,в70 головъ. Такимь обра
зомъ, 6oj.ee 9/»о общаго числа лошадей сосредоточивалось въ ру 
кахъ крестьянъ.

Возрастный составь лошадей, по конской переписи, былъ та-
ковъ:

Н а 100 хозяйствъ .

I  гр у п п а
I I  группа

23,сз 19,эв 18,я  Ю.оэ 2?,о» 
26.л 24,сз 23,34 12,3i; 1 с',в4

Но у1>зду 25, J9 22,73 21,37 11,79 18,9!

У к р е с т ь я н с к и х ъ  о бщ ествъ  
„ зем левладельцев*  . . .

°/в н ераб очихъ  лошадей, "/о рабочпхъ 

Сосуновъ. О стальныхъ. лошадей.

12.3 15,» 74,5
11.3 23,! 65,5
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Въ числе лошадей рабочаго возраета состояло:
Vo жереб- 

цовъ.
°/о  к о о ы л ъ . "/». мериновъ.

У к р е с т ь я н ъ  . . . 
-  зем левладЬ льцевъ

Н а  1 ж ереб
ц а  сколько 

приходилось 
кооылъ.

55,5 6,« 38,9 8.4
44,з 9,в 46.1 4.6

По половому составу рабочихъ лошадей землевладельцы по
ставлены въ более выгодный услов!я для хозяйства, чемъ крестья
не, такъ какъ у последнихъ большая половина рабочаго скота со- 
стоитъ изъ матока. имеющихъ относительно меньшую рабочую 
способность. Производителей у землевладельцевъ, не смотря на 
меньшую численность матокъ. почти въ J 7» раза более, чемъ у 
крестьянъ. почему у первыхъ на каждаго производителя приходит
ся только 4 ,6  матки, у крестьянъ лее-— 8,4. Преобладаш'е матокъ 
у крестьянъ объясняется, вероятно. т1шъ обстоятельствомъ, что 
крестьяне желаютъ иметь свой, - доморощенный», приплодъ для по- 
полнешя рабочаго скота, такъ какъ покупка последняго для мно- 
гихъ хозяевъ затруднительна, а некоторымъ и совсемъ не 
подъ силу.

Ростъ рабочихъ лошадей, по конской переписи, у частныхъ 
владельцевъ значительно превосходилъ таковой же у крестьянъ:

До 1 арш. ^  1 а Р“ '2 - х ъ  и бол^е 
■ «  2 , 1 , pm. - Р “

54,а°/о 2 7 ,л ° /о  1 8 .< ‘7о

34,6n'o 2 2 ,s ° /o  42,в"/о

У К))естьянъ более половины лошадей низкорослыхъ, а ло
шадей крупнаго роста у нихъ содержится более чемъ вдвое мень
ше противъ первыхъ

По средней продолжительности перюда зимняго содержашя 
скота Аткарсюй уездъ занимаетъ одно ить низшихъ месть въ гу
бернии (по даннымъ текущей земской статистике):

П родолж ительность  зи м н яго  Ч и сл о  дней зимняго  с е д е р ж а и я

У к р ес т ья н ъ  . . . 
„ з^млевлад-Ьльцевъ

с о д е р ж а ш я  скота въ 1890 -  91 гг. скота.

У t  3 Д Ы:

П етр о всш й  . . 
СердобскиЧ . . 
Б алаш овсш й  . 
Х валы н сш й 
Вольс1Пй . ■ .
CapiTuBCKift 
ЛткарскШ . . .
1> а м ы ши H C K i i f .  
Цярпць’нсьпй .

Но гу б е р ш и

- U С реднее
—1 05 оо чнел.дней

До Отъ

00

га 1
35

j j  оо
а  1

оо
t= 1 зимн СО- 

д е р ж а н 1я
00
ОС

СГ/
оо

СО
со ско та  за '

ч™ Г 4 года.
25 о ктяб ря . 10 апреля . 165 155 167 165 163
28 , 5 » 157 152 167 170 161,5
25 ., 1 „ 155 150 168 163 159

1 ноября. 6 V 156 155 170 150 158
30 октября . 1 * 150 152 166 158 156,5

1 ноября. 25 м ар т а . 145 143 167 157 153
5 „ 25 „ 140 144 166 11 >4 153,5
5 25 „ 140 154 166 147 152

15 „ 10 138 148 169 150 151
15 „ 10 г 115 129 159 122 131

2 5 о ц т .—15 нояб. 10 м ар.  -  6 ан р . 14 i 148 166,5 151,5 153,7 -
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Въ Аткарскомъ уезде скотъ содержится въ стойлахъ,въ среднемъ 
выводе за последше 4 года, 152 дня илн 5 месяцевъ. Только Цари- 
цыпсшй и КамышинскШ уезды, по числу дней стойловаго содер- 
жашя скота, стоять ниже Аткарскаго: КамышинскШ на 1 день, 
а ЦарицыпскШ на 21 день; все же остальные уезды дольше содер
ж ать  скотъ на зимнемъ корме. Въ пределахъ уезда, но яолостямъ, 
продолжительность зимняго содержаHin скота, однако, представ- 
ляетъ болышЯ колебатя, вследств1е значительной его протяжен
ности съ севера на Ю1ъ.

Главнымъ кормовымъ средствомъ въ теченш зимы, какъ 
и въ другихъ уездахъ губернш, служптъ для скота ржаная и яровап 
солома; м.ншна, месиво, сено, овеоь и проч. играюгь уже второ
степенную роль, составляя какъ-бы дополнительный кормъ къ солома. 
Солома дается всякому скоту, сено —только иногда лошадямъ, изредка 
овцамъ и дойнымъ коровамъ (гюслЬ ягнешя и отела). Сено для 
молодого скота сберегается самое лучшее, мелкое и степное Олесь 
даете,и лошадямъ во время дальнихъ поГ.здокъ и тяжелыхъ работъ, 
особенно веоеннихъ полевыхъ. Месиво получаготь коровы посл4 
отела (больше предъ масляницей и въ великШ постъ), а лошади 
поправляются имъ къ весеннимъ работамъ. Свиней кормятъ мяки
ной съ мукой и разнаго рода отбросами и остатками отъ пищи 
крестьянъ

Приведемъ здесь, для примера, несколько отдельныхъ по- 
казанШ крестьянъ относительно зимняго кормлешя скота. Крестья 
не дер. Ивановки Киселевско- Чемизовской вол. скотъ зимой 
кормятъ соломой; мякину даютъ только лошадямъ и коровамъ 
после отела. Въ дер. Вайшевке зимнШ кормъ солома и мя
кина; иервий выходитъ на лошадь до 2 саж. Въ с. Копенахъ 
скотъ питается ржаною и яровою соломшо: къ весне делають по
сыпку изъ муки или отрубей; лошадямъ даютъ также сено и, 
отчасти, овесъ. Въ зиму на корову издерживается соломы до 
80 пуд., на лошадь до 60 пуд. и сена до 30 пуд; кроме того,
овса до 15 пуд. и муки 10 пуд Немцы с, Гречиной Луки
Крест.-Медведицкой вол. изредка даютъ скоту соль; некоторые 
изъ нихъ коровъ кормятъ круглый годъ сеномъ. Въ сл. Баланд! 
кормъ для ск о та -  солома и сено; лошадямъ даютъ резку съ му
кою, а весною овесъ; на лошадь сена выходитъ 10 — 20 иуд.
(на 3 р ), овса 15— 20 пуд. (по 45 - 50 к, пудъ), на корову
до 10 возовъ соломы (по 1 р у б ), на овцу— 1 возъ соломы. Въ
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1Томъ селенш коровы и быки калмыцгпе, лошади простыя, овцы 
ке частью волошскт и частью простыл. Въ сл. Терновой волы и 
горовы зимою кормятся одною овсяною соломою, которая дается 
безъ м!:ры) всякому скоту; лоша"и, мелк!Й рогатый скотъ и овцы 
юлучаютъ и cf.Ho. Нъ сл. Александровне лошадей кормятъ с'Ьномъ 
голько те, которые арендуютъ покосы.

Цены на солому и сено за 1888— 91 г, по уездамъ губернш 
/ылц следующая:

ДФ.на пуд я с’Ьпя Ц+на ноза яровой Средняя С редняя Средняя 
въ коп. вь  1890 соломы въ кон. ц | ц а  въ  ц1,ца въ ц | .на  за

— 1691 г. въ ос сс 0 1 91 г. 1889-- 9 0  г. 1868-- 8 9 г . 3 года.
У Ъ  3 Д Ы :
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-
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§ §

Ь’у з н е ц к ш ............................ 40 — 40 150 — 150 27 83 27 85 31,s 106
ЦгТроВСК1Й....................... 28 40 34 128 266 197 26 121 29 137 29,7 152
С е р д о б с ь ч й ....................... 20 - 20 140 — 140 27 141 28 139 25 140
S a . i a u i o B C K i i i ........................................... 28 48 38 86 200 143 Я 8 173 32 176 36 197
t a . i U H C K i S ....... 25 35 30 125 250 187 24 147 24 119 26 151
В о л ь с к -i f t ...................................... 25 47 36 112 212 162 27 131 26 124 29,7 139
(ткар снш ................................ 32 — 32 137 — 137 25 135 33 224 30 132
Са р атовс  к i й ....................... 31 38 34 140 — 140 31 187 29 222 31 ,s 150
Камыши H c K i i i ....................... 32 40 36 215 300 257 32 278 36 ЗГ9 35 305
Ц а р п ц ы п с г а й .................. Л? 40 36 170 300 235 40 250 46 486 4 0 ,7 327

5ъ ср ед я е м ъ  по губерн ш 30 4 1 35 140 255 197 30 165 31 209 32 190

Рогатый скотъ у крестьянъ Аткарскаго уезда, какъ и въ 
другихъ уЬздахь губернш, обыкновенной породы. Лошади при
надлежать къ выродившимся киргизскимъ, калмыцкимъ и башкир
скими Овцы— также простой породы. Впрочемъ, въ южной части 
уЪзда, хотя и редко, встречается рогатый скотъ и калмыцкой 
породы (красный), какъ, напр., въ сл Баланде; въ Баланде и овцы 
частью волошсшя. Въ с. Федоровке года 4 назадъ пробовали за
водить красную скотину (были и красные бычки), да приволья 
нетъ для нея.

П ри водим ъ  в кратц Ъ  пЪсколько в ы дер ж ек ъ  изъ  С ельск о -х о зяйствен ны х ъ  Обзо- 
ровъ С а р ато в ск о й  губ. (изд. С а р а т  Губ. Зем ства)  з а  1886 - 91 годы о содержании ско- 
га въ зи м н ее  время.

Знм а  1886—86 г. У рож ай  т р а в ъ  и соломы былъ ниж е ср едн яго ,  м естам и  д а ж е  
• очень плохой: съ 4 -х ъ  д1;тней зал еж и  собирали  до 120 пуд. c t .u a  съ с о тей н и ка  (4 д ес . ); 
въ н Ькоторыхъ м Ь с та х ъ  собрали только ’ /з урож ая .  Bc.rfeiCTBie этого, ц1шы на  кормъ 
5ыли вы соки ,  а  нед о стато къ  с (ига и яровой  соломы пов.пялъ на  ц-fsuy и рж аной ,  ко- 
м р а я  охотно п окупалась  крестьянам и  на  деньги , ни больше брали  ее подъ работу. Въ 
цекабрЪ возъ  рж ан о й  соломы п ж у п а ч с я  за  50 коп., в ъ я н в а р Ъ и о 7 5  к оп . ,  а  в ъ ф е в р а -  
i t  и март!, но 1 р у б .— 1 руб. 20 коп.; пудъ с+на стоилъ 20—30 коп., возъ же въ д е к а б р -fe 
стоилъ 3 руб.,  а  кт> в ес н ’Ь—уже 5 —6 руб., я р о в а я  содом а—1 — 2 7 s руб. и саж ен ь  мя-
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ки и м  (около 3-хъ  возовъ)—! руб. 50 коп. Г лавны й кормъ бы лъ— р ж ан а я  солома, за 
недостаткомъ кот >рой въ ииы хъ  с ел е ш я х ъ  р а ск р ы в ал и  кры ш и и солому съ  нихъ упо
требляли на  корыъ. Въ Голицы нской, Чадаевской, Ф едоровской н Даниловской воло
сти хъ много было случаевъ п а д е ж а  отъ безкормицы- Недостатокъ копмовъ вызвалъ 
усвленную  р асп р о д аж у  с к о т а  во 2-ой половин Ь зимы по иизким ъ  цЬнамъ.

Зима 1837 — 88 г. П о  о б п л ш  кормовъ, скотъ  провелъ  зиму хорошо. Только въ
б-ти во л о стях ъ ,— Ш и р о ко -У сту п ско й ,  М атыш евской ,  Сосновской, Ш ироко-К арам ыш ев- 
ской, А ткар ско -П р иго р о дно й  и К опенокой,—зи м а  и весна  тяжелы были для скота Нъ 
этихъ  волостяхъ въ ф еврал  ь м*сяцЬ ц1;на на ciiiio бы ла  до 35 кои. з а  пудъ и соломы 
до 1 руб. возъ, а  въ Копенской вол. покупали  возъ соломы по 1 руб. —1 руб. 20 кол 
и по 25 коп. пудъ о к на  въ ф евр ал *  и мартЬ .  Н е к о то р ы е  п<> бЬдности, сним али кры
ши, но это были р | .д ы е  случаи . У кого было cf.Ho, оно употреблялось для телятъ, 
я г н я т ъ  и лошадей. При полевыхъ р а б о т а х ъ  въ Лонуховской волости скотъ н а  волк 
ходилъ до I д е к аб р я  а  вышелъ въ первы й  р а з ъ  23 м а р т а ;  еще раньш е (15 марта) 
вы гнали  скотъ  въ Г ал ах о в ск о й  волости.

Зима 1888—89 г Кормовыми средствам и  v+.здъ о безп ечен ъ  былъ плохо. Скотъ 
въ  огромномъ бо л ь ш и н ст в а  корм ился  соломой и мякиною , заж иточны е  же давали  сЬно 
и м1.сиво, а  раб очи м ъ  л о ш ,> д я м ъ -о в есъ  Въ А т к -П р и г о р о д н о й  (Со не и с кой, НевИж- 
к инской ,  Лонуховской. Ш кловской , Ф едоровской и М аты ш евской  вол скотъ  кормили со
ломой съ  кры ш ъ. Отъ истощ еш я много ско т а  пало, въ особенности  с т а р а г о  и моло- 
д я к а  (въ  Л онуховской  вол. 70 овецъ и 10 р о гат аго  ско т а ,  въ Копенской —117 овецъ, 
28 лош |дей, 32 т е л е н к а  и 19 коровъ). По н едостатку  кормовъ, скотъ  с т а р ал и с ь  сбыть 
ещ е осенью , въ д р у г и х ъ  ж е в олостяхъ —зимой и весной. Отъ м ороза  25 — 26 м ая  по. 
гибло въ у1.здЬ до 350 овецъ, только что нередъ  тбмъ остриж енны хъ ,  12 телятъ. 
12 свиней, 4 лош. и 1 ж еребенокъ .  В олкам и истреблено въ 16 ти  волостяхъ было 
399 овецъ, 24 р о г ат аг о ,  ско та  56 ж ереб .  и 1 свинья .  Д-Ьна сЬ на  къ  веснЬ возросла на 
4101о, а  соломы—н а  48°/о.

З и м а  18 9 0 -  91 г. По сравнеш ю  съ прош логодними ц+.пами, сЬно было дорожо 
н а  14,з% . а  с о л о м а - -н а  11,г°/о. Скотъ провелъ зиму благополучно; однако  местами 
недостатокъ  корм а о к азы в ал ся  въ весьм а замЬтной м*р1). Волками истреблено было 
въ 21 волости 363 овцы, 20 гол р о г а т а г о  с к о т а ,9 лошадей. 10 жереб. и 5 овецъ.

Следующая таблица содеряштъ въ себе ц^ны въ рубляхъ на 
живой скотъ въ Аткарскомъ уезде за 6 летъ (но даннымъ теку
щей статистики.)
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Ц ена на каждый родъ скота, какъ видно изъ таблицы, съ 
1886 по 1891 г. постепенно понижалась съ каждымъ годомъ, за 
исключеш'-'мъ скиныхъ туш ь цена которыхъ колеблется то вь ту, 
то въ другую сторону. Осеншя цены на скотъ повсюду оказы
ваются ниже вееннихъ Причиною дешевизны осеннмхъ Ц'1;нъ на 
скотъ служптъ бол1.шее предложегле скота осенью на рынк'Ь 
Продажа скота у крестьянъ производится преимущественно осенью, 
такъ какъ въ это время они вносятъ подати и уплачивают! 
друпе денежные сборы и платежи по обязател! ствамъ, напр. 
за арендную гемлю; кромЪ того, осенью продается тотъ скотъ, ко
торый, по имТ.ющи ся занасамъ кормовыхъ средствъ, было бы не
возможно или затруднительно содержать въ теченш зимы.

Низкая ц^на на скотъ въ 1891 году, конечно, явилась сл’Ьд- 
ств1емъ сильнаго неурожая хлебовъ и травъ въ этомь году

Въ следующей таблице сгруппированы средшя цены за 18Я6— 
9 1 гг. на важнейшие продукты, получаемые отъ скотоводства (по 
даннымъ текущей статистике):

Ц  i  в а з а п У Д ъ в ъ р у б Л Я X ъ .

Г О Д Ы :
Говядины. Бара

нины. Гвинииы. Сала. Масла
тонленаго

Шерсти
простой
грязной.

Шерсти
простой
мытой.

1886 .................................. ‘2,8 1,8 2,4 3,3 : 7,7 5,4 7
1 8 8 з  . . . . . . . . V V 2 ,з 4,4 7, г 4,4 9,9
1889  ................................... 1,* 2,5 3.6 8,4 5,5 8
1 6 9 0 ................................... 1,5 1,0 2,8 8,0 7,6 —

1 8 8 1 ................................... 1,9 V V В,$ 9,5 5,7 8

В(. среднемъ за 5 л4т<ь. 1,63 1,43 2,о 3,58 8,58 5,71 7,7»



У.

А Р К И Д А 3 Е М Е Л  Ь
Р а зм е р ы  а р е н д ы  внйнадй.чьпой паш ни и роль такой аренды  в ъ  крестьянском!,  
х о з я й с т в ! ; . - П о д е с я т и н н а я  а р е н д а  п а ш н и .—А ренда  общ ествами и т о в а р и щ ес тв а м и .- -

А ренда  пастбищ ъ.

У крестьянъ Аткарскаго ’ уезда имеется, по изследовашю 
]S 4 4 —-.0 гг., 282430.8 дес. начальной пахотной .земли и 
10054 дес. пашни въ составе участковь, прючретенныхъ вь соб
ственность, Полагая, что изь этого количества пашни на посез- 

.ньп: поля приходились 2/з. и присоединяя, затемъ, арендованная земли, 
получимъ сл1л у ю 1щя цифры относительно общей площади посева 
у крестьянъ и ея составныхъ частей:

Какъ видно изъ этихъ цифръ, роль аренды (особенно роз* 
пгичной) въ крестьянскомъ хозяйстве Аткарскаго уезда очень зна
чительна, такъ какъ почти 45"/" всего посева у крестьянъ при
ходится на долю арендныхъ земель. Изъ общаго числа 38399 на
личныхъ крестьянскихъ хозяйствъ 21863 хозяйства, т. е 57" о, 
прибегаютъ къ аренде вненадельной пашни. На каждое наличное 
хозяйство приходится 4, 07 посЬвныхъ десятинъ аренды, а на каж
дую арендующую семью 1 л  дес, Общая сумма выилачиваемыхъ 
за арендную землю денегъ достигаешь по уезду до 1,000 ,0 00  руб 

Для отдЬльныхъ разрядовъ крестьянъ роль вненадельной 
аренды пашни представляется въ следующемъ виде:

К о л и ч е с т в о °/о°/одесяти н ъ .
Н а д Ъ ь н о й  п а ш н и  въ 2 поляхъ . . 
К упленной паш н и  въ 2 поляхъ  . ■ 
А р ен д  у частк ам и  пашни въ 2 поляхъ 
Снятой исполу въ 2 поляхъ  . . . . 
Спитой въ  розницу з а  деньги  въ

2 поляхъ

И того  . . . 850517,4 ЮО.о

- Н а  100 дес.
П р о ц ентъ  над!;льнаго  Д есятинъ  

домохозяевъ,nocliBa ПР И" аренды  на
Десятинъ 

аренды  на  

наличный
V  А 3 Р  Я  Д Ы :

щ ихъ паш- в а  н а  ар ен -  го домохо- 
ню. дованной  зяпна.  

земл'Ь.
дворъ

1) Д а р ст в ен н и к и  .....................................
!) Г о су д ар с тв е н н ы е  изъ  б. пом+,-

68,is 1345,15 8,6

Щ И Ч Ь И Х Ъ  ............................................
1) Собственники . . . .
I) УдИльные..............
>) Государственны е . . 
1>) Полные собствен н и ки

6 5 , 7 1  1 4 6 , 3 7  7,85
6fi,51 1 J 3,94 6,86
4 7 , 7  3 7 , 1 6  6,55
42,04 38,73 6,68
4 0 , 2 2  18,49 3,75

4,18
2,90
2,81
1,34
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Зд^сь разряды расположены по величине надела на наличную 
душу обоего пола, й зъ  этой таблицы ясно видна обратная зави
симость между величиною надела и арендою: чемъ меньше на
делъ, темъ больше арендующихъ домохозяевъ, темъ больше каж
дый изъ нихъ арендуетъ и темъ большую долю общей посевной 
площади составляетъ арендная земля. Не говоря уже о дарствен- 
никахъ, у которыхъ почти весь посевъ производится на наемныхъ 
земдяхъ, даже у другихъ 2 групиъ б. помещичьихъ крестьянъ по* 
севъ на такихъ земляхъ превосходить посевъ на наделе.

По грунпамъ нацюнальнымъ аренда изменяется такъ:

°/о аренду-
Н а 100 дес. 
н а д ’Ьльнаго Д есятин ъ Десятии

nocluia  п р и  ар енд ы  на аренды
ю щ и х ъ  до хо дятся  лес. а р е н д у ю 

посЬва  н а щ е го  домо наличн!
м охозяевъ. арендной

земхЬ.
хозяи на .

дворъ.

1) С е д е т я  съ см еш анны м !,  населе-
. ш ем ъ  (м алороссы  и великороссы). 39,72 243,5* 8,ов 3,41

2) В е л и к о р о с с ы .......................................... 59,ю 92,51 7,90 4,5*
3) Н 'Ь м ц ы ........................................................ 69,1 о 49,ое 8,6* 0 , 9 7

4) М а лороссы  ............................................... 46,75 31,19 4,84 2,os

Группы здесь опять расположены по величине надела на на
личную душу, и опять таки видна тесная зависимость междуове- 
л и чиною надела и арендою; въ наиболее малоземельной группЪ на 
долю арендной земли приходится почти въ 2 Vs раза более посбк 
ной площади, чемъ на долю надельной пашни; затймъ роль аренд
ной земли постепенно сокращается, такъ что у малороссовъ по
севъ на этой земле составляетъ уже менее Уз посева на своемъ 
наделе.

Обратная зависимость между величиною надела и арендою 
особенно наглядно устанавливается въ следующей таблице, гдЪ 
все крест] янстая общины уезда разделены на группы по величи
не полученнаго надела:

Н а  ЮО лес.
°/о а р е н -  надЪльнаго Де с - а р е н д ы д , ,с . аренды 

Общины съ над1;ломъ н а  посЬва  при- н а  аренду-
дую щ ихъ  ходится  дес. на  наличный

наличн ую  душу м. п. иос!,ва н а  ющ аго  Д°-
дом охозяевъ  арендной  

землгЬ.
мохозяина. дворъ.

До 1,5 д е с . ............................ .....................  75-,87 772,96 8,58 3,70

Отъ 1 ,5. до 3 дес. , ■ • ■ ■ 7.87 3,19

Отъ 3 до 5 д е с ....................... 6,51 V *
Вол'Ье 5 дес. . . . . . . 5,60 1,49
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ГГо способу арендован}я слЪдуетъ различать аренду рознич- 
иую-подесятинну ю и аренду целыми участками Наиболее распрост
раненная форма аренды—аренда розничная. На 100 десятинъ 
подесятинной (за деньги) аренды приходится десятинъ участковой 
аренды: по всему уезду 3 8 , i дес., у дарственниковъ 55,9а дес , 
у б. государственныхъ изъ б. пом1;щичьихъ 7 7,51 дес., у собствен
никовъ ЗУ, 79 дес, у н'Ьмцевъ-колонистовъ 19.6? д ес ,  у б. удЪль- 
ныхъ крестьянъ 11,28 дес., у б государственныхъ 28,55, дес. и у 
полныхъ собственникоьъ 6.ii дес. Здесь улсе замечается., хотя и не 
вполне ясно, что ч'Ьмъ б1;дп1,е над'Ьленъ землею разрядъ крестьянъ. 
rf>M'b больше развита участковая аренда. Изъ следующей таблицы 
несомненно установливается, что такая зависимость действительно 
существуетъ:

Общины съ надйломъ н а  наличную  Н а  100 дес. подесятинной (за  деньги)
ар енд ы  приходится  дес. участковой 

душу м. п. аренды

1,5 д е с .......................................................................................................... 55,4s
9тъ 1,5 до 3 д е с ..........................................................................................  38,75
[)тъ 3 до 5 д е с .............................................................................................. 37,об
Бол*е 5 д е с . ...............................................................................  13 ,и

Такъ какъ почти все участки, за очень немногими исключе- 
31 ями, арендуются не отдельными домохозяевами, а артелями и 
целыми общинами, то, следовательно, обратное отношеше къ вели- 
шне землевладешя существуетъ и для этой формы аренды (кол- 
юктивной).

Средняя цена посевной десятины при . подесятинной аренде 
VIя всего уезда— 6 р. 47 к. Для отдельныхъ разрядовъ крестьянъ 
)на такова:

1} Д а р с т в е н н п к и .......................................... 6 р. 45 коп.
2) Б. госуд, изъ  б. номЬш ичьихъ. . 7 р. — кон.
3) С о б с т в е н н и к и ..........................................  7 р. 11 коп.
4) Н Ь м ц ы -к о л о и п с ты ........................ >. . 5 р. 83 кои.
5) В. удельн ы е ................................................ 4 р .  85 коп.
6) В. го су д а р с тв ............................................  5 р. 3" коп.
7) Полны е со бств .........................................  6 р. 50 коп.

Следовательно, наиболее высошя арендный цены имеютъ 
гЬсто среди б помещичьихъ крестьянъ. а затемъ у полныхъ соб- 
гвенниковъ; наиболее-лге низшя - у б. удельныхъ и б. государств. 
:рестьянъ. Такая разница въ ценахъ зависитъ въ значительной 
itpe отъ указанной улсе разницы въ размерахъ надела у техъ и 
1ругихъ крестьянъ, вл1яющей на размерь спроса по отнощенао къ
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вн'Т;над1;лышмь землямъ. Такое вл1яте величины надела подтврр- 
ждается следующей табличкою, въ которой некоторое отклонеше 
представляетъ лишь пррвая группа:

Общииы еъ н ад+ лонъ  на наличную  Ц 1ш а 1 дрс  при 
душ у м. п. под* сит. а р е в д ё .

До 1,5 дес  ............................ • 6 р. 55 коп.
Отъ 1 5 до 3 д в е ............................................  7 р. 73 коп.
Отъ 3 до 5 д е е . ............................................ 6 р. об код.
Бол’Ье 5 д о с ....................................................... 4 p. 9L коп.

По отдельным!, волостямъ цена десятины при подесятинной 
аренде изменяется такъ;
С о ф ь и н с к а я ......................................... 9 р. 47 к. Ш . К а р а м ы ш е в с к а я ....................... 6 р. 73 к.
Див ’в е к а я  . . ■ ................................ 9 — И  — Т н р ц о в с к а я ..............................................6 — 54 — .
С л а с т у ш н н с к а я ................................ 8 - 58 — К иселево-Ч ем нзовская  . . . .  6 — 46 —
КолГ.нская...............................................8 — 29 — Ш и р ем ^тьн вск ая  ............................б - -  43 —
Ш и р о к о  У с т у п с к а я . .......................8 - -  6 — 1>. Е . ; а т е р и н о в с к а я ....................... 6 — 24 —
В а р ы п а е в с к а я .....................................7 — 87 — Б. Д м и т р 1 е в с к а я ................................ 6 — ?3 -
С о с и о в с к а я ..........................................7 — 71 — К о в ы л о вс к ая ...........................................6 — 13 —
П е р е Ь з д и н с к а я ................................ 7 — 08 — Н е в Ь ж к и н о к а я .................................5 — 91 —
Б. О л ь ш а н с к а я ................................ 7 — 58 — Б а й ш е в с к а я ..........................................5 — 92 — 'J
Ф ед о р о в с к ая ........................................... 7 — 52 — Р е л ь и с к а я .............................................. 5 — 90 — •
Б е р е з о в с к а я ..........................................7 — 32 — Кр -М ч в Т . д и ц к а я ............................5 -  83 —
Г а л а х о в с к а я ..........................................7 — 31 — Т а л о в с к а я .............................................. о — 79 —
Ч  с д а е в с к а я ..........................................7 — 19 — К опенская  ................................ 5 — 44 —
С а л т ы к о в е , к а я .....................................7 — 18 — Ш ж л о в с к а я .........................................5 — 30 —
Д а н и л о в с к а я ........................................... 7 — 4 — Е л а и с к а я ..............................................5 — 22 —
А т к а р с к о -П р и г о р о д п а я  . . 7 — 3 -  А лекс  ш д р о в с к а я ................................4 — 68 -
Л а п у х о в с к а я ...........................................7 — — -  К о л о к о л ь я о в с к а я ................................ 4 ~ 55 —
Б а л а н д и н с к а я .....................................6 — 93 — К р а п ш е в с к а я .....................................4 — 49 —
Кологр.- 'л И ц о в с к а н  . . . . .  6 — 87 — М аты ш  - в с к а я .................................... 4 — 26 -
Г о л и ц ь ш с к а я ......................................... 6 — 75 -  Б о го р о дская  . .  ................................4 — 4 —

Изъ этой таблицы видно, что наиболее низкими арендными 
ценами (ниже 6 р. за десятину) отличаются почти исключительно 
волости южной части уезда и, въ частности, югозападной (ни
сколько обособленной отъ остальной территорш уезда). Наоборотъ, 
цены наиболее высошя встречаются преимущественно въ воло
стяхъ, занимающихъ западную часть северной половины уезда, 
пограничную съ Балашовскимъ и, отчасти, съ Сердобскимъ уезд.

Главный контингентъ арендуемых'/, земель — земли частновла- 
дельчесюя. Арендная плата при розничной аренде вносится обык
новенно по частямъ. Самый распространенный способъ уплаты та
кой: незначительная часть уплачивается при заключенш условия, 
а остальная сум м а-п осле  уборки, но до свозки хлеба; до полной 
уплаты арендаторъ не можетъ свезти урожая съ поля. Иногда но-



чволяется свезти часть хлеба ( ' /2 или */з); продавъ эту часть и 
уплативь арендную плату, арендаторъ можетъ свезти остальной 
хлебъ. Друпе способы уплаты весьма редки. Способы эти тагае:
1) уплата производится после окончательной уборки, обыкновенно 
въ точно определенные сроки, на пример ь 1 сентября, 14 сентября,
1 октября, съ предварительной уплатой задатка или безъ задатка;
2) весьма редко деньги вносятся въ 3 срока, и 3) самый редкш 
способъ— уплата всехъ денегъ впередъ; при последнемъ способе 
земля обходится значительно дешевле (напр., вместо 10 р. за 
шест. дес. только 8 1 2 р.).

Относительно арендной платы при участковой аренде не
обходимо отметить, что она значительно ниже, чемъ при подеся
тинной, такъ какъ участковая аренда по преимуществу долгосроч
ная. Если разделить ценность всей участковой аренды въ уезде 
на количество посевныхъ десятинъ, заключающихся въ- арендован- 
ныхъ участкахъ (а посевная площадь участковъ составляетъ немно
го бол'Ёе половины всего количества десятинъ въ нихъ), то и въ 
этомъ случае получится цена 1 дес. въ 6 р. 21 коп., что несколько 
дешевле цены посевной десятины при подесятинной аренде.

По форм'Ь уплаты за арендуемую землю различаются: аренда 
денежная, аренда издольная и аренда за отработки. Наиболее рас
пространенный видъ въ у е зд е —аренда денежная: на 100 дес роз
ничной денежной аренды приходится издольной всего 3,76 дес. 
Аренда за обработки встречается также довольно редко. Между 
прочимъ, она имеетъ место въ Копенской волости, въ с. От. Бах- 
метьевке Оедоровской вол., Щербиновке Лапуховской вол., Эткаре 
Переездинской вол., ЧернышевкЪ и Воробьевке Шереметьевской 
вол., Радутинке Широко-Уступской вол.

Аренда коллективная встречается въ двоякомъ виде: во пер- 
выхъ. въ форме аренды группами отдельныхъ домохозяевъ или артеля
ми и, во вторыхъ,— целыми обществами. Но какъ и при первомъ, 
такъ и при второмъ виде коллективной аренды обыкновенно име
етъ место солидарная ответственность (круговая порука) съемщи- 
ковъ. Всего въ уезде зарегистрировано 131 случай коллективной 
аренды, а именно 25 случаевь артельной и 106 случаевъ аренды 
обществами; общее количество арендованных!, десятинъ — 60309,8, 
въ томъ числе пашни 50764,3 дес, т. е. 84 ,4 9 %  всехъ угодШ 
(только въ шести случаяхъ пашни совсемъ нетъ и въ одномъ не
известно количество ея). Въ среднемъ, на каждый случай аренды
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приходится 460,38 дес. Средняя цена десятины— 3 рубля 52 коп. 
Въ частности, общинной аренды— 52525.5 дес., изъ коихъ пашни 
44386 дес., т. е, 8 4 ,8 7 %  (въ шести случаяхъ пашни совс^мъ 
нетъ, въ одномъ неизвестно количество ея). Значить, на каждый 
случай такой аренды приходится, въ среднемъ, 495,5 дес. Цена 
десятины при общинной аренде— 3 руб. 54 коп. Артельной аренды 
всего 7784,3 дес., въ томъ числе пашни 6378,3 дес., т. е. 8 ] ,9% ; 
на каждый случай приходится 311,37 дес.; средняя цена десяти
ны — 3 рубля 44 коп.

Изъ 106 случаевъ общинной аренды арендуется:
Н е 6ojiie  100 дес. въ 28 случаяхъ  . (26,4°/о).
Отъ 100 до 300 дес. въ 26 случаяхъ  . (24,52°/о).
Отъ 300 до 500 дес. въ 18 плучаяхъ . (16,98"/о).
Отъ 500 до 1000 дес. въ 21 с л у ч а й  . (19,81"/о).
Отъ 1000 до 2000 дес  въ 8 случаяхъ . (7,54°/о).
Бол'Ье 2000 дес. въ 5 случаяхъ  . (4,71°/oj.

Изъ 25 случаевъ аренды артелями арендуется:
Н е бол’Ье 100 дес.  въ  8 случаяхъ  . . (32"/о).
Отъ 100 до 300 дес. въ 9 случ аяхъ  . . (36°/о).
Отъ 500 до 1000 дес. въ 7 случаяхъ . . (28°/о).
Отъ 1000 до 2000 дес. въ 1 случай . . . (4°/о).

При коллективной аренде, какъ и при арендЬ отдельными 
лицами, главную массу снимаемыхъ земель составляютъ земли част 
ныхъ владельцевъ; размеры аренды казенныхъ и удЬльныхъ зе
мель незначительны. Общинной аренды у казны и удела только 
18 случаевъ (10 ,98% ), а количество арендуемыхъ у нихъ деся- 
тинъ= 16272,8 (т. е. 30 ,9 8 %  всего количества общинной аренды). 
Артельной аренды у казны и удела 4 случая (1 6 % ),  а количество арен
дуемыхъ д е с я т и н ъ = 2 103,8 (27 ,02% ). Всего, следовательно, коллек
тивной аренды казенныхъ и удельныхъ земель 22.случая (16 ,79"/о), 
а, количество арендуемыхъ десятинъ— 18876,6 (30,47% ). Земли 
казны и удела обходятся значительно дешевле частно-вдадель• 
ческихъ, а именно средняя цена казенной или удельной десятины 
при коллективной а р е н д е = 2  руб. 8 коп. (при общинной 2 руб.
1 коп. и при артельной 2 руб. 62 коп.).

Сроки, на каше снимаются земли при коллективной аренде 
известны въ 124 случаяхъ:
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В ъ 45 с лу ч аях ъ срокъ аренды .  1 годъ
4 2Я я 55 55 п

п 19 я я Я .  3 Я

п 3 » Г7 .  4 Я

.55 1 » я Я .  5 Я

'Я 43 я я 55 .  6 55

5) 3 я 55 У) .  9 55

Я 2 55 55 я . 10 55

4 я я я . 12 Я



Следовательно, наиболее распространенные сроки— 1 годъ, 
3 года и 6 летъ. Земли казенныя и удельныя сдаются преимуще
ственно на долпе сроки. Изъ 22 случаевъ они были сняты:

Въ 4 случаяхъ  на . . .  12 Л'Ьтъ.

■ 9 .
• 6 ,

4 случаяхъ  на
3  я  я

1 3  «  я

я 2 „ „ . . . 1 годъ.

При общинной аренде сроки продолжительнее, чемъ при 
артельной; такъ, изъ 3 02 случаевъ общинной аренды сроки 
равнялись:

Въ 36 случаяхъ
я  3  „

я  1 7

я  3  „

я  1

я  3 3  „

я  3  „

м 2 „

1
2
3
4

5
6 
9

10

году.

я  4  я  . . .  1 2  „

При артельной аренде, изъ 22 случаевъ сроки были:
Въ 9 .......................  1 годъ.

Я 1 ........................................  2  я

я  2  ........................................ 3  „

„ Ю ............................ 6 лЬтъ.

Плата при коллективной аренде обыкновенно денежная; изъ 
всехъ ] 31 случаевъ только 8 случаевъ аренды издольной и за ра
боту: 1) Общество с. Мерлина-Воскресенскаго Переездинской вол. 
арендуетъ у помещика 69,3 дес. на 1 посЗзвъ подъ рожь; ему, въ 
виде платы, оно должно столько же обработать въ 3 вспашки и 
2 бороновки, скосить, убрать и свезти на гумно. 2) Общество 
с. Эткары Переездинской вол. арендуетъ у своего помещика на
1 посевъ подъ озимое, съ правомъ пастбы скота, 141 дес.; ему 
столько Hie обработать въ 3 вспашки и 2 бороновки, убрать и свезти 
на гумно. 3) Тоже общество арендуетъ у того же лица 140 дес. 
подъ яровой посевъ, съ правомъ пастбы скота по жнивьямъ; ему 
должно столько же посеять подъ соху гороха, проса или льна, за- 
гЬмъ въ пару передвоить и забороновать 70 дес., посеять ржи подъ 
соху 70 дес., перевезти овесъ съ 9 3 4/з дес., льна или проса съ 
462/з дес. Въ случае уборки гороха, владелецъ приплачиваетъ по
2 рубля за дес. 4) Общество с. Жирновки Березовской волости 
арендуетъ ежегодно у своего помещика покосъ изъ Vs (на долю 
общества — 50 дес.). 5) Артель въ 60 домохозяевъ с. Ивановки 
Киселевско-Чемизовской вол, арендуетъ на одинъ посевъ исполу
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156 дес. (т. е. на долю общества 78 дес). 6) Общество с. Бого- 
хранимовки Переездинской вол. арендуетъ съ воли у г К. на 
трехъ-годичные сроки по 4 0 6 ‘/г дес. пашни за 1220 рублей еже
годной платы, которая, однако, заменяется работой: крестьяне 
должны 100 дес, подъ рожь 3 раза вспахать, 2 раза бороновать, 
убрать и свезти; 60 дес. подъ яровые 2 раза вспахать, 2 раза боро
новать, убрать и свезти на гумно. 7) Общество с. Нестеровки 
Аткарско-Пригородной вол. арендуетъ у купца Г. на 3 года, за 
круговою порукою, 365 дес. пашни; арендная плата— 1420 руб. 
въ годъ; платятъ— кто деньгами, кто работой, но больше работой. 
8) Тоже общество ежегодно арендуетъ у купца Н. 64 дес. за 
320 руб.; за 200 рублей общество косить и убираетъ 14 сот., 
а остальную сумму уплачиваюсь кто деньгами, кто работой.

Работа иногда является добавкой къ денежной плате,- но это 
опять таки редше случаи. Такъ, напр.: I) Общество с. Березовки 
арендуетъ у удела 1503/* дес, покоса и пастбища за 470 рублей 
ежегодно. Кроме этой платы, общество обязано на проселочныхъ 
дорогахъ, по требовашю местной власти, строить новые и поправ
лять старые мосты, гати, ставить столбы, срывать крутизны по 
спускамъ, ровнять ямы и промоины, при межевыхъ работахъ 
удельныхъ чиновниковъ доставлять необходимое число рабочихъ, 
плотины прудовъ ремонтировать и обсаживать ветлами. 2) Общество 
с. Ивановки арендуетъ у г. Б. подъ озимое, на одинъ посевъ. 
4 8 2/з дес.; платитъ деньгами и поставкой осенью 35 конныхъ 
дней. 3) Общество с. Карамышевки Кологривовско-Олепцовской вол. 
арендуетъ у г. Б, 1800 дес. пашни и покоса за 6173 рубля въ 
годъ; кроме этой платы, общество обязано сеять и убирать на 
арендуемомъ участке по 20 дес. въ пользу владельца, свозить 
изъ лесу 200 возовъ дровъ, чинить плотины и мосты, чистить 
пруды. 4) Общество с. Зубовки Сосновской вол. арендуетъ у своего 
помещика 585 дес. за 2724 руб въ годъ; кроме того, крестьяне 
обязаны скосить, убрать, перевезти и сложить въ ометы сено съ 
171/ 2 Дес. 5) Артель домохозяевъ д. Шалинки арендуетъ на 3 года 
у г-жи Б. 650 дес. за 1950 руб. въ годъ; кроме того, должно 
выставить 50 подводовъ въ с Чибирлей Кузнецкаго уезда . содер
жать въ исправности пруды,, зимою на дорогахъ ставить вехи изъ 
экономическаго матерьяла.

Сроки уплаты денегъ при коллективной аренде известны 
относительно 73 случаевъ; изъ нихъ только въ 2-хъ случаяхъ



плата вносится сразу, въ 40 случаяхъ въ 2 срока, въ 26 въ 
3 срока и въ 5 случаяхъ въ 4 срока. При аренде казенныхъ и 
удельныхъ земель сроковъ уплаты бываетъ 2 или 3, но преиму
щественно два, а именно — 2 Января и 1 1юля или 15 Января и 
15 1юля; если же три, то 15 1юля, 15 Сентября и 15 Ноября. 
При аренде у частныхъ землевладельце въ на несколько летъ 
2 срока обыкновенно таюе: з и м о е о  (Декабрь, Январь, Февраль) и 
после уборки (Сентябрь. Октябрь) или: весною или въ начале 
лета (отъ Марта ; до 1юня) и, затемъ, после уборки (Октябрь, 
Ноябрь). Три срока назначаются обыкновенно ,следующее: зимою 
(Декабрь, Январь), весною или летомъ (отъ Марта до 1юля) и 
после уборки (Сентябрь, Октябрь). При аренде на 1 посевъ день
ги уплачиваются въ 2 срока, редко больше и еще реже сразу (дается 
задатокъ по I— 3 руб. за дес,, а остальная сумма вносится по уборке).

При несвоевременной уплате иногда полагается пеня; это 
всегда встречается въ договорахъ относительно к азенныхъ и 
удельныхъ земель, где пеня равняется 1 коп. съ рубля въ месяцъ 
съ просроченной суммы. У частныхъ владельцевъ также иногда 
назначается пеня за просрочку платежей, или же назначается не
устойка известнаго размера; н а п р : Г) общество с. Рельни арен- 
дуетъ ежегодно у своего^ помещика 858 дес. подъ рожь за 4290 руб. 
и 890 дес. подъ яровое за 4448 руб. Деньги уплачиваются сразу 
(за озимое въ Сентябре и за яровое въ Январе). При неуплате 
въ срокъ взимается пеня по 1 коп. съ рубля. 2) Артель изъ 17 до
мохозяевъ с. Малой Турковки Шкловской вол. арендуетъ у г. С. 
на 6 летъ 240 дес. пашни за 600 руб. годичной платы. Деньги 
уплачиваются въ 3 срока поровну. При неуплате въ срокъ — 
100 руб неустойки. 3) 2 домохозяина с. Зубовки Сосновской вол. 
арендуютъ у г. Т. на одинъ посевъ подъ яровое 163 дес. за 
300 р. Деньги уплачиваются въ 3 срока. За просрочку более 10 
дней -пеня по 1 коп. съ рубля въ день. 4) Артель домохозяевъ 
д. Шалинки Широк,о-Уступской вол арендуетъ у г. Б  650 дес. 
на 3 года за 1950 руб. въ годъ; сроковъ уплаты три. За невзносъ 
въ срокъ --пеня въ 2 %  въ месяцъ 5) Общество с Сампура Колен- 
ской вол. арендуетъ у помещика на 6 летъ 260 дес. пашни и 
покоса за 1203 руб. въ годъ, уплачиваемыхъ въ 3 срока При 
неуплате въ срокъ— неустойка въ 1000 руб. 6) Общество с. Ново- 
павловки Лапуховской вол. арендуетъ у помещика на 3 года 375 
дес. за 1350 руб. въ годъ. Деньги уплачиваются въ. 3 срока. За
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невзносъ въ срокъ неустойка въ 1000 рублей. 7) Общество с. Ит- 
карки той же вол. арендуетъ у своего помещика на 4 года 200 
дес. пашни за 550 рублей въ годъ. Сроковъ уплаты два: въ первый 
300 р. и во второй 250 рублей. Неустойка —300 руб, 8) Общество 
с. Новополья Б  Екатериновской вол. арендуетъ ежегодно у г. Д. 
638 дес. за 2233 руб, съ уплатой въ 3 срока и съ неустойкой за 
невзносъ въ срокъ въ 500 руб. 9 Общество с. Карамышевки Ко- 
логривовско-Сл'Ьпцовской вол. арендуетъ у г. Б. на 6 л'Ьтъ 1800 
дес. пашни и покоса за 6173 руб. въ годъ. Сроковъ уплаты два. 
За просрочку - неустойка 15 рублей въ день.

При аренде казенныхъ и уд'Ьльныхъ земель и у крупныхъ эко- 
номШ обыкновенно точно обозначаются все правила, которыя должны 
исполнять арендаторы, а также и посл'Ьдс/тя нарушешя этихъ пра- 
вилъ. Для характеристики нриведемъ нисколько случаевъ. 1) Общество 
с. Чемизовки арендуетъ у удбла на 12 л'Ьтъ участокъ въ 875 дес. 
1800 саж. Изъ этого количества 200 дес. должны быть, по услов1ю, 
въ залежи ^служатъ выгонамъ). Общество внесло 1000 руб. залога; изъ 
этой суммы прежде всего удовлетворяЕотся убытки, причиненные нару- 
шешемъ услов1я. 2) Общество с.Земляныхъхуторовъ Сластушинской вол. 
арендуетъ у казны на 1 годъ 3 пахатныхъ участка въ 2224,8 дес, 
Въ каждомъ участке должно быть правильное трехпольное хозяйство, 
и за каждую неправильно распаханную десятину полагается штрафъ 
въ 6 руб. Запрещается травить скотомъ лесъ. При неисполненш 
какого-либо услов1я, въ аренде можетъ быть отказано. 3) Общество 
с. Еленина Варыпаевской вол, ежегодно арендуетъ у помещика 
334 дес. подъ озимый и яровой посевъ. По услов1ю, земля вся дол
жна быть засбяна; иначе полагается штрафъ за каждую незасеян
ную десятину въ размере ея стоимости. 4) Общество с. Панцыревки 
Салтыковской вол. арендуетъ у г. Ч. на 4 года 616 дес. Къ кон
цу аренды вся земля должна быть распахана; за нераспаханную 
десятину полагается 25 руб. штрафа. 5) Общество с. Евгалычевки 
Б. Екатериновской вол. арендуетъ у помещика на 3 года 740 дес. 
пашни и покоса. Арендаторы должны вести трехпольное хозяйство, не 
должны распахивать луговъ и сбить маоличныя растешя. За неис- 
полнеше условШ участокъ съ посЬяннымь хлг1збомъ отбирается. 
6) По договору общества с. Карамышевки съ г. Б., при неиспол- 
ненш крестьянами какого-либо пункта контракт0, владблецъ можетъ 
отказать имъ въ аренде и передать участокъ другимъ лицамъ съ 
посЬяннымъ хлебомъ и скошеннымъ с/Ьномъ и взыскать неустойку, 
равную арендной плате (6173 р.), кроме этой арендной платы.
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Что касается распредЁлетя земли при аренде обществами 
или артелями, то нужно прежде всего заметить, что общинная 
аренда не предполагаете непременно пользовашя со стороны каж- 
даго члена общины арендуемою землею; напротивъ, въ большинства 
случаевъ часть членовъ (обыкновенно малосильные въ хозяйствен- 
номъ отношенш) не принимаетъ учас'ля въ пользованш: изъ 100 
случаевъ только въ 17-ти участки распределяются между всеми 
домохозяевами. Вообще же принципъ распредЪлешя аренд, земли 
преобладаете такой: каждый членъ общины беретъ себе долю
(и соответственную ей - обязанность платежа) сообразно съ своииъ 
желашемъ и экономической силою Покосы иногда распределяются 
по чередамъ скота, причемъ въ некоторыхъ случаяхъ принимается 
во внимаше только число лошадей, но по большей части чередомъ 
бываетъ определенное число головъ всякаго скста (обыкновенно 
чередъ=1 лошади-=1 коровъ=5 -  10 овцамъ и т. д.). Пашня, 
а также и покосы, часто разверстываются по душамъ 
мужскаго пола или по работникамъ. Но, если, напримеръ, 
пашня разбита по числу работниковъ, то это не значитъ 
непременно, что каждый домохозяинъ возьмете себе столько 
долей, сколько у него работниковъ.’ одинъ можете взять больше, 
темъ у него въ семье работниковъ, другой меньше, —сообразно ихъ 
хозяйственной силе. Если угодья делятся по скоту, то моясетъ 
случиться, и обыкновенно бываетъ, что число земельныхъ чередовъ 
домохозяина не соответствуете числу чередовъ его скота Если 
участокъ распределенъ по душамъ, то это опять таки не значитъ, 
что каждый домохозяинъ получитъ непременно столько земельныхъ 
душъ, сколько онъ ихъ имеете въ наделе При аренде сенокосовъ 
исполу, доля урожая, принадлежащая обществу, распределяется 
обыкнов«нно возами по числу косъ, т. е. косцовъ. HpieMbi равно- 
мернаго распределешя угодШ относительно ихъ качества приме
няются т е  Hie, что и при дележе надела. Относительно разверстки 
арендуемой земли артелями можно сказать только, что здесь все 
завпситъ отъ договора между членами артели: согласно этому дого
вору, каждый беретъ себе известную долю земли и соответствен
ную долю общихъ платежей.

Въ заключете укажемъ случаи, где была раньше общинная 
аренда, но затемъ прекратилась, 1) Общество д. Александрова 
Рельнской вол. арендовало землею, съ круговой порукой, съ воли до 
1883 года; но мнопе домохозяева не платили денегъ, накопились долги



— 288

и пришлось прекратить аренду. 2) Община д. Никольской той же 
волости арендовала землю, за круговою порукой, съ воли до 1884 
гида Аренда прекращена вследствие накопившихся долговъ. В) Об
щество с. Анастасьинскаго той .же волости арендовало землю также 
съ воли до 1884 года; прекратило аренду вслгЬдств1е накопившейся 
недоимки въ 3500 рублей. 4) О. Андреевка Галаховской вол. 
раньше арендовало землю обществомъ; но задолжало, долго 
выплачивало долгъ и аренду прекратило. 5) О Ииколаевка Б. Ека- 
териновской §ол. л'Ьтъ 12 тому назадъ арендовало землю общест
вомъ; но крестьяне «обезсилйли -> и принуждены были прекратить 
аренду. G) Въ с. ВязовкЬ Богородской вол. общественная аренда 
существовала до 1878 года; прекратилась всл$дств1е постоянныхъ 
неурожаевъ и массы недоимокъ. 7) Въ с. Жуковк1з Колонской вол. 
была общественная аренда до неурожайнаго 1879 года: крестьяне 
раззорились и бросили аренду. 8) Въ с. РадушенкЬ Широко -Уступ- 
ской вол. съ воли до 1879 года была общинная аренда, за круго
вою порукою. Всл1здств1е неурожаевъ, образовался долгъ въ 10000 
рублей, и аренда была прекращена. 9) Дв£ общины с.с. Б. и М. 

Князевки Александровской вол. арендовали съ 187 7 до 1883 года 
казенный участокъ. Въ 1883 гоцу отбили купцы, давъ за десятину 
лишнихъ 2 рубля. 10) Въ с. Судачьем*- Матышевской вол. до 
1879 года общество арендовало казенный участокъ, смежный съ 
над'Ьломъ; но теперь снялъ его Балашовсюй купецъ, и у него 
крестьяне арендуютъ уже въ розницу, 11) С. М. Судачье той же 
вол. въ теченш 18 л'Ьтъ (до 1884 года) арендовало обществомъ у 
удЬла участокъ за 370 руб Въ 1884 году участокъ этотъ былъ 
сданъ купцу за 420 рублей. 12) С. М. Князевка НевгЬжкинокой 
вол. арендовало обществамъ до 1384 года казенный уча!стокъ... Въ 
1884 году у крестьянъ его отбили надбавкой цЬны.

Пастбища крестьяне арендуютъ преимущественно целыми 
общинами, р’Ьдко —артелями. Некоторые же домохозяева отдаютъ 
на выпасъ свой скотъ къ сосгЬднимъ землевлад'Ьльцамъ или же въ 
многоземельный сельсшя общества, платя за пастбища съ каждой 
головы отдельно.

Пастбища арендуются чаще отдельно; иногда-же, при участко
вой аренда пашни и сЬнокосовъ, крестьяне пользуются арендуемы
ми угод1ями и для пастбы скота, причемъ въ этомъ случай плата 
за нихъ особо не выделяется. Изъ всЬхъ 382 общинъ уЬзда
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129 или 38,з°/л арендуюсь пастбища отдельно, хотя въ этомъ 
шсигЬ 20 общинъ, кроме пастбищъ, имеютъ еще участковую арен
ду пашни и сенокосовъ. Кроме того, 60 общинъ или 15,7%, не 
;нимая отдельно пастбищныхъ угодШ, арендуютъ пахатные и с е 
нокосные участки, по которымъ выговариваютъ себе и право пасти 
зкотъ. Такимъ образомъ, общее число общинъ, пользующихся наем- 
гами пастбищами, можегь быть принято въ 189 или 4 9 ,5°/« всехъ 
общинъ въ уезде.

Въ зависимости отъ разряда крестьянъ, а следовательно и 
размера надела, неарендуюпця пастбища общины группируются 
гакимъ образомъ:

°/о домохозяевъ
Число Число °/о нхъ въ общ инахъ , не

Р А  З Р Я Д Ы : всЬ хъ  об общ инъ, не ко всему чис- аренд, пастбищ а,

щ инъ.
арендую т,.

пастб.
л у о бщ инъ въ

р азр я д ^ .
ко всему числу 
семей в ъ р а з р я д ’Ь.

Д а р с т в е н н и к и ....................... 45 7 15,7 15,i
Собственники............................. 253 114 45,1 26,7
Б. у д е л ь н ы е ............................ 1! 8 72,7 88,1
В. го су дар ствен н ы е  и 

поселяне собствен ники  . 44 37 84,i 86,g
Полные собствен ники .  . . 16 14 87,5 96,9
Б. госуд. и зъ  б. пом'1;щичьихъ 13*) 13 100,о 100,о

По у-бзду ............................ 382 193 50,5 50,4
Арендуюнця пастбища общины и число заключающихся въ 

нихъ хозяйствъ, въ порядке убывающей величины процента, распо
лагаются такъ:

°/о аренду- °/о хозяй ствъ  въ

Р А З Р Я Д Ы . ю щ ихъ ни хъ  к ъ  общему 
числу хозяйствъ

общ инъ. р а зр я д а .

Д а р с т в е н н и к и ....................... 84,з 84,9
Собственники ............................ 54,9 73,з
Б . у д е л ь н ы е ............................ 27,з 11,9
Б . государственны е и

поселяне-собственники . 15,9 13,4
Полны е собственники. . . 12,5 3,1
Б. госуд. и зъ  б. пом Ь щ ичьихъ 0,0 0,о

По у 'Ь зд у ............................  49,5 49 ,g

По количеству общинъ, а также и по числу заключающихся 
въ нихъ хозяйствъ, помещичьи крестьяне (дарственники и собствен
ники), какъ самые малоземельные, являются главными арендаторами

*) Р а зр я д ъ  к р ес т ья н ъ  б. госуд. изъ  б. номЬщ ичьихъ, состояний изъ 13 общинъ, 
заключаюхцихъ въ c e 6 t  всего 107 домохозяевъ. совсЬмъ не арендуетъ  пастбищъ; ве 
роятно, причин ою  тому слуяситъ весьма малый р а зм Ь р ъ  обшинъ (средняя величина 
общины у нихъ не превыш аетъ 8 дворовъ).
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пастбищъ. Такъ, изъ общаго числа общинъ дарственниковъ обхо
дятся безъ найма пастбищъ менее 'U  и изъ общинъ собственни
ковъ—менее 7 а; изъ остальныхъ же разрядовъ ирибегаютъ къ 
найму пастбищъ только Vs — общаго числа общинъ. Такимъ 
образомъ, размерь аренды пастбищъ стоить въ обратномъ отноше- 
нш къ величин* надела: съ увеличешемъ последнего крестьяне 
менее нуждаются въ подножныхъ кормахъ и могутъ обходиться 
лишь своими надельными угодьями.

При сравненш размеровъ скотоводства у общинъ неарендую- 
щихъ съ арендующими пастбища, оказывается, что первый общины 
имеютъ скота значительно больше последнихъ, Неарендуклщя 
общины имеютъ на 1 хозяйство головъ крупнаго скота 4 ,38 , тогда 
какъ арендую идя—только 3,37 гол., т. е. на целую голову 
меньше. Недостатокъ въ собственныхъ пастбищныхъ угодьяхъ слу
жить, очевидно, одною изъ причинъ сокрагцешя скотоводства. 
Тоже замечается и по отдЬльнымъ разрядамъ крестьянъ:

Количество скота  1 хозяйство.
О VO
* SЙ к  °  иcq г: S 2 Ф^ н и 2 Й йо  s  о  0  и  н

p . v§  i > .  h o .
се О  - ■ и  S i  Оt=c vo  да с л я й и

Въ общ инахъ ,  неарендую щ ихъ
п а с т б и щ ъ ..............................................  3,эз 3 ,cg 5,в7 4,80 4,98

В ъ  о бщ и н ах ъ ,  а ренд ую щ и хъ
п а с т б и щ а ..............................................  3 ,и 3,46 4,бо 4,os 3,78

Р а зн о ст ь  въ количеств*  скота  между 
общ инами, арендую щ им и и не
арендую щ им и ПаСТбИЩа . . . .  —0,76 —0,20 — 1,07 —0,75 -1,S0

°/о ар ен д у ю щ и х ъ  п а стб и щ а
о б щ и н ъ ...................................................  84,з 54,9 27,з 15,э 12,5

Удобной земли на 1 хозяйство.
В ъ  общ., н еаренд .  п а с т б ........................  2,ез 7,72 16 ,70 16,74 17,59

я „ арендую щ. я ................... 2,62 7,52 10,54 1 3,27 11 ,34

Р а з н о с т ь ........................................................—0 ,0 1  — 0 ,2 0  —6 ,1 6  —3,47 — 6 , 2 5

Удобной земли н а  1 голову кр. скота ,
Въ общ., неар ен д .  п а с т б ....................... 0,67 2,и  2,95 3,49 3,5з

„ „ арендую щ . я ................... 0,85 2,17 2,28 3,28 3,о
Р а з н о с т ь ............................................................+0,18 +0,об —0,67 —0,21 -  0,53

Табличка эта приводить къ следующимъ результатами 1) во 
всехъ разрядахъ неарендуюпдя пастбищъ общины имеютъ скота 
значительно больше арендующихъ; 2) удобной земли въ общинахъ 
первой группы на 1 хозяйство приходится больше, чемъ въ общи
нахъ второй группы, и 3) общины 1-хъ двухъ малоземельныхъ 
разрядовъ 1-й группы имеютъ удобной земли на 1 голову круп-
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наго скота меньше 2-й группы; въ остальныхъ же трехъ разря - 
дахъ— наоборотъ.

Арендуемый крестьянами Аткарскаго уезда пастбища можно 
разделить на 3 главныя группы: 1) одни полевыя угодья, т. е. 
ларъ и жнивья, или тЪ-же угодья въ соединенш съ другими 
(выгономъ, залежью, отавами и проч.); 2) залеяси, одне или вме
сте съ какими либо другими угодьями, и 3) разныя угодья, какъ-то: 
лесныя, отавы, горы и т. п.

Большинство общинъ, спещально арендующихъ пастбища, 
им1зютъ ихъ за денежную плату (которую иногда отрабатываютъ); 
въ н'бкоторыхъ случаяхъ— за таковую-же плату, но съ дополни
тельною работою, и, наконецъ, весьма часто— исключительно за 
условленный заранее работы.

По угодьямъ пастбища, арендуемый крестьянами,— беря лишь 
rfe случаи, когда более или менее известны составъ и площадь 
снимаемыхъ земель,— распределяются такъ:

А р е н д у ю щ .
общинъ. "/о ихъ.

Количество
арендуем.
десятинъ.

"/о ихъ.

Полевыя угодья (н а р ъ  а ж нивья) • . 33 42,з 16617,з 59,2
З а л е ж и ............................................................ 33 42,з 7267,4 25,9
См Ьш анныя угодья (полевыя и залеж и) 6 V 1778,з 6,3

Р а зн ы я  у г о д ь я .................................................................. 3 3,85 825,з 2,9
Л 4 сн ы я  у г о д ь я .......................................... 3 3,85 1600,о 5,7

В с е г о ............................  78 100,о 28088,з 100,о

Преобладающими арендными пастбищами въ Аткарскомъ 
уезде являются, следовательно, полевыя и залежныя угодья, кото
рый арендуются 8 4 ,6 %  общинъ; по количеству же арендуемыхъ 
десятинъ значительное преобладаше принадлежитъ полевымъ уго- 
ддямъ, составляющимъ 3/г всей арендуемой площади, тогда какъ 
залежныя угодья достигаютъ только V* части ея. Аренда залеж- 
ныхъ пастбйгцъ, практикуется преимущественно мелкими участка
ми и притомъ по довольно высокой цене (более 2 руб. за дес.).

Для выяснешя ценности арендуемыхъ крестьянами пастбищ- 
ныхъ угодШ приводимъ следующую таблицу:

Число аренд. Арендпы хъ Арендная Д ’Ьна
общинъ. десятинъ. сумма. 1 десятины.

Полевыя угодья (п а р ъ  и ж нивья) . . 18 9036,8 3716 0,41

Залежныя угодья. . ................................. 28 6547,о 14879 2,26

С й’Ш а н 11няугодг.я(полеиыя и залеж и) 6 J 328,з 1510 1, и
Р а зн ы я  у г о д ь я .............................................. 3 274,5 621 2,26

В с е г о ............................ 55 17186,6 20726 1,26
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По отдельнымъ случаямъ арендная цгЬна пастбищной десятины 
колеблется между 18 коп. и 5 руб. 22 коп., а по группамъ раз- 
дичныхъ угодШ сл'Ьдующимъ образомъ:
Въ полевыхъ угодьяхъ (не считая  1 случ. по 1 р. 01 к за дп с .) отъ 18-ти до 50 коп.

„ з а л еж н ы х ъ  у г о д ь я х ъ ..........................................................отъ 1 р 70 к .  до 5 р 22 к.
„ смЬ ш анны хъ у г о д ь я х ъ ......................................................... „ —  р. 65 к. „ 3 р. 75 к.

„ р а зн ы х ъ  (и склю чая  1 случ. найма прогона по 12,5 р дос ) „ 1 р  — к. „ 3 р. 95 к.

Въ среднемъ, по р а з р я д а м ъ  угодШ . . . .  „ — р.  41 к.  „ 1 р.  26 к.

Наибольшею дешевизною отличаются полевыя угодья, кото
рыми крестьяне и пользуются не во все время пастбищнаго пе- 
рюда; такъ, на парахъ пасутъ обыкновенно съ начала весны, какъ 
только просохнетъ земля, до взмета его, т. е, до 1 — 15 шня; по 
жнивамъ же не ранее 15 ш ля, а больше— съ I августа по ржа- 
нымъ и съ 1 сентября по яровымъ полямъ. Вросшею ценою от
личаются залежныя угод!я.

За отработки крестьяне арендуютъ почти исключительно по
левыя угодья.

Денежная плата и работы, исполняемый крестьянами за 
арендныя пастбища, раскладываются большею частью на число го- 
ловъ скота или по «чередамъ». За чередъ крестьяне обыкновенно 
считаютъ 1 голову крупнаго скота— лошадь, рабочаго быка, коро
ву, къ которымъ приравниваютъ 1 — 2 йодтелковъ или жеребятъ 
(по 2-му году) и 5— 6 овецъ. Впрочемъ, крестьяне д. Елизавети
ной Лапуховской вол. за чередъ считаютъ! 2 лошади=1 жеребен
ка— 2 головы гулеваго скота— 10 головъ мелкаго скота; въ д JIo- 
мовкб Кисел.-Чемизовской вол. чередъ равенъ 1 лошади=1 корове 
= 6  полуторникамъ- 6 овцамъ, и т. д. Денежной платы сл- чере
да сходитъ отъ 44 кои. до Я руб. Впрочемъ, арендная плата и 
работа за пастбища не всегда раскладываются по чередамъ скота. 
Напр , общество крестьянъ собственниковъ с Дурасовки (б. гг. Ара- 
повыхъ) Шереметевской вол. за 1 50 дес пара и 90 дес отавы работу 
раскладывало по тягламъ тягло мужъ и жена). Своб. хлебопашцы 
дер. Шаховской Федоровской вол. за пастбища, кроме уплаты 
150 руб. деньгами, выставили съ двора по 1 человеку съ лошадью 
для работъ на мельничной плотине въ течеше одного дни (без
лошадные же работали 2 дня).

Иногда пастбища арендуются только для известнаго рода 
скота. Такъ, въ д. Николаевке Галаховской вол. на арендуемыхъ 
26,7 дес залежи пасутъ только лошадей (плата—по 2 руб. съ го
ловы); въ д. Шатчиной той же вол., на ковыльной степи (133,3 д.)
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одинъ годъ паслись лишь коровы (сходило платы по 3 руб. съ
головы); въ д. Александровне Варыпаевской вол. за выпускъ, на
нятый только для лошадей, отвезли 10 куб. саж. дровъ за
25 верстъ; общество крестьянъ дарственниковъ д. Воробьевки 
Шереметевской вол на арендныхъ настбищахъ пасло коровъ, же- 
ребятъ и овецъ; свиньи же, телята и рабо'пя лошади паслись у 
общества крестьянъ собственниковъ этой деревни, съ платою по 
1 руб. съ лошади и 10 руб. за весь остальной скотъ; деревня
Озерки Дивовекой иол. 3-Летнюю залежь снимала только для ло
шадей, и т д.

Некоторые землевладельцы, при сдаче арендныхъ пастбище, 
выговариваюгь право пасти свой скотъ вместе c/ь арендаторскимъ 
(Елизаветина Лапуховской вол., Михайловка Киселево-Чемизовской 
вол. и др.).

Некоторый обшины Аткарскаго уезда, не арендуя пастбищъ, 
практикуютъ отгонъ скота на сторону, большею частью въ стада 
соседнихъ землевладельцевъ, иногда же и более богатыхъ крестьян- 
скихъ общинъ. Отгоняется большею частью не весь скотъ, а, напр., 
только крупный скотъ; остальной-же пасется по своимъ угодьямъ; 
но преимущественно отгоняется гулевой скотъ. Плата за выпас/ь 
(обыкновенно вместе съ вознаграждешемъ пастуху) назначается 
при этомъ съ каждой головы отдельно. Такъ, государ. крестьяне 
с. Копенъ Даниловской вол. отгоняютъ свой скотъ на выпасъ къ 
гг. Э. и Л., съ платою по 3 руб. съ яловой рогатой скотины и по 
50 коп. съ овцы; ягнята пасутся тамъ-же безплатно. Крестьяне 
собственники 4-хъ общинъ с. Колена на выпасъ скотъ отдаютъ 
къ соседнимъ землевладельцамъ, съ платою по 3 руб. съ коровы, 
3 руб. съ жеребенка, 2 ' / 2 РУб- съ теленка, 80 коп. съ овцы и 
60 коп. c/ь свиньи. Пятое общество этого же селешя отгоняетъ 
скотъ къ землевладельцамъ за плату по 3 руб съ коровы, 50 коп 
съ овцы и по 1 руб. съ теленка. Крестьяне д. Котовки той же 
волости только овецъ отдаютъ къ г. К., съ платою по 85 коп. съ головы; 
Надеждинское общество за выпасъ скота платить г. М. съ коровы 
3 руб и съ овцы 80 коп ; Марьинское общество отгоняетъ только 
овецъ и теяятъ, за плату съ первыхъ по 60 коп. и съ последнихъ 
по 2 руб. c/ь головы; въ д. Ведняковке за отгонный выпасъ 
съ коровы или лошади платится по 2 руб. и съ овцы 10 коп 
Въ дер. Петровой Киселевско-Чемизовской вол. жеребята отдаются 
къ г. У. по 2— 3 руб. съ головы. Крестьяне с. Кологривовки



(б. г. Слепцова) за отгонный выпасъ съ 23 апреля по 31 августа 
платятъ по 2 руб. съ крупной скотины Въ выселке с Ст. Бах- 
метьевки Федоровской вол. подтелковъ отдаютъ въ отгопъ въ эко- 
номда по 2 руб. 50 коп съ головы; платятъ— кто деньгами, а кто 
отработываетъ. У крестьянъ д. Шаховской той же вол. на своемъ 
над'Ьл'Ь пасутъ только дойныхъ коровъ; молодой же скотъ отго
няется на пастбища къ соседнему владельцу, съ платою но 
1'h — 2 руб. съ телка и 3 руб. съ жеребенка. Въ дер. Озеркахъ 
Дивовской вол жеребята и телята пасутся у г. Н. за плату по
2 —3 руб. съ головы, а въ дер. Малой Екатериновка той .же вол. 
по 2— 2 "/а руб. съ головы. Удельные крестьяне д. Федоровки Ко- 
локольцовской вол воловъ отдаютъ на выпасъ къ г. М. по 90 коп, 
съ головы. Часть домохозяевъ д. Нов. Бахметьевки Александровской 
вол. отдавали пасти на сторону гулевой рогатый скотъ за плату 
по I 1,/» руб. съ 1 — 2-годовалаго теленка. Крестьяне с. Шклова 
отдаютъ молодой скотъ къ землевлад'Ьльцамъ, платя по 2 руб. съ 
молодой рогатой скотины, а также и съ жеребенка (за все лето); 
остальную скотину пасутъ на своихъ поляхъ Лошади крестьянъ 
д. Малой Турковки той же вол. пасутся въ стадахъ д. Бол. Тур- 
ковки, съ платою по 1 руб. съ головы.

Въ н'Ькоторыхъ общинъ Аткарскаго уезда на надельные под
ложные корма позволяется выгонять съ ] душеваго надела лишь 
определенное число головъ скота; за излишнюю лее скотину обще
ство назначаетъ определенную плату, которая въ некоторыхъ слу
чаяхъ поступаетъ въ пользу техъ, у кого не достаетъ скота про- 
тивъ положеннаго числа, иногда же деньги' эти поступаютъ въ 
M ipcKiii суммы. Напр., въ д. Упоровке Широко-Ус/гупской вол на 
своемъ выгоне дозволяется пасти только по 1 /з головы крупн. ско
та съ душеваго надела (весь остальной скотъ обложенъ суммою въ 
620 руб. 30 коп.) а въ дд. Находке и БЬломъ Ключе Софьин- 
ской волости— по 1 крупн. скотине, причемъ въ 1-мъ обществ'!; къ 
1 голове крупн. скота приравниваюсь 5 овецъ, во 2-мъ— только
3 овцы. У крестьян'!, д. Дарьевки Киселеве-Чемизовской вол. 
прежде полагалось пасти по надельной земле но 3 череда съ душе- 
ваго надела, за каждый же излишшй чередъ платили по 50 коп.; 
но года 3 назадъ уничтожили'эту плату, потому что лишней (про- 
тивъ нормы) скотины почти ни у кого не оказывается. Крестья
не д. Андреевки той же вол. за излишекъ сверхъ 2 чередовъ на 
ревизскую душу приплачиваюсь по 50 коп. съ череда. Въ д. Пав-
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ловк'Ь той же вол. съ душеваго надела выгоияютъ по 2 череда 
(чередъ=1 лош. 1 кор. 2 поиуторн.=6 овцамъ); за излишшй 
чередъ приплачиваютъ 40 коп Въ д Михайловой той же вол. на 
свой выгонъ пускаютъ только 1 лошадь съ душеваго надела; за 
лишнюю лошадь взимается 3 руб Крестьяне д Ивановки-Дубов- 
ской Галаховской вол. на своемъ выгони пасутъ не бол'Ье 2 лоша
дей, а въ с. Никольскомъ Кологр.-Сл'Ьпцовской вол. съ 2-душева- 
го надела позволяется пасти только по 1 лошади съ коровой; 
наконецъ, въ д. Малой ОсиновкЪ Сосновской вол. домохозяева, 
им'Ьюпце рабочихъ быковъ, платятъ въ общество за пастбу ихъ 
известную сумму съ головы.


